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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа учителя-дефектолога группы для детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (далее ТМНР) №2 «Звездочки» ГБДОУ детский сад № 20 Московского района Санкт-

Петербурга, разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми документами: 

 

 -  с  Федеральным государственным    с Федеральной адаптированной 

 образовательным     образовательной программой дошкольного 

 стандартом дошкольного образования  образования для обучающихся с ограниченными 

 (Приказ  Министерства  образования  и  возможностями здоровья  (Приказ 
                

 науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об  Министерства Просвещения Российской 
                

 утверждении  федерального  Федерации от 24 ноября 2022 года N 1022 «Об 
                

 государственного образовательного  утверждении    федеральной адаптированной 
                

 стандарта дошкольного образования» (с  образовательной программы  дошкольного 

 изменениями);     образования для обучающихся с ограниченными  
                

 далее – ФГОС ДО     возможностями здоровья»),     

        далее – ФАОП ДО      
                

                
 
 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года N 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года N 28 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или)безвредности для человека факторов среды обитания", (с изменениями на 30 декабря 

2022 года);

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Министерства Просвещения РФ от 30 июля 2020 г, № 373,

 Распоряжение Мин просвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г)
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.    № 1155 «Об утверждении
 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с 

изменениями); 
  

 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования (опубликован 26 декабря 2022 г.),;


– Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Мин просвещения 

России от 25 ноября 2022 г. № 1028);
 Национальный проект «Образование»;
– Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 999-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 

 

Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации программы является: 

 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 
потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации 

прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
 
 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 

 реализация содержания АОП ДО;
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;


 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия;


 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;


 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми;


 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;


 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;


 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ;


 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.
 
 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа построена в соответствии со Стандартом на следующих принципах: 

 

Основные принципы формирования программы 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников 
и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
обучающихся.  
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
6. Сотрудничество Организации с семьей.  
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с ОВЗ: 

 

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития для всех 

динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на любом возрастном этапе, 

когда социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития.  
2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт имеют 
ведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" у ребенка.  
3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных технических 
средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, чувствительных областей коры 

головного мозга и формирования межнейронных связей как основы развития высших 
психических функций.  
4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования умственных действий.  
5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую 
деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные 
способы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа познания.  
6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного поведения.  
7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у обучающихся и 
теория социальной компенсации. 
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8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное сочетание коррекционно-

педагогической помощи в образовании обучающихся с ОВЗ и медицинских мероприятий в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее - ИПРА).  
9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в 
образовании обучающихся с ОВЗ, когда основой содержания коррекционно-педагогической помощи 
становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и физического развития.  
10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание коррекционно-

педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), патогенеза (механизмов), 

тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического развития ребенка.  
11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, означающий, 

что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на закономерности 

коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих обучающихся со сложными 

нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и вербальных средств с 

постепенным усложнением различных форм символизации - от реальных предметов к предметам-

символам, картинкам или барельефам, естественным и специальным жестам, табличкам с 

написанными словами и фразами, устной, дактильной речи.  
12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда специальные 

средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у обучающихся с 
ОВЗ новых более совершенных психологических достижений, механизмов компенсации, так и 

для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции нарушений поведения.  
13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и ребенка с 

ОВЗ, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (при постепенной 
передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от совместной деятельности к 

совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с помощью или под 

контролем педагогического работника.  
14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, что 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 
не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ОВЗ максимально возможной 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни;  
15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что 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;  
16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей заключается 

в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели учебных 

предметов в школе. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста;  
17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей);  
18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 
образовании ребенка с ОВЗ.  
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 подходе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все 
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виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 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 воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ЛФК, АФК. 
 
 
 
 
 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 
 
 
 

 

1.4.1.Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ОВЗ. 

 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических работников и основную 

направленность содержания обучения. Психологические достижения, которые выбраны в качестве 

целевых ориентиров для обучающихся с ОВЗ, являются результатом и могут появиться только в 

процессе длительного целенаправленного специальным образом организованного обучения. 

 

Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой активности:  
1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или насыщения, 
дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность;  
2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного общения с матерью, 

заражения улыбкой, согласованности в настроении и переживании происходящего вокруг;  
3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций в 
процессе активизации двигательной сферы, изменения позы;  
4) умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в позе лежа на 
спине, животе на твердой горизонтальной поверхности;  
5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной интенсивности на 
сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на анализаторы со снижением 
функциональных возможностей;  
6) поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз, 
поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия;  
7) при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и интереса к нему;  
8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных реакций на 
звуки музыки;  
9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и выделения с 
целью дифференцировки приятно-неприятно;  
10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов (ласковая 
интонация речи, произнесѐнная непосредственно у детского уха, стимулов высокой или 
средней интенсивности);  
11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта, 
обследование губами и языком; 
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12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как средства 

информирования педагогического работника о своем физическом и психологическом состоянии;  
13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта 
и дискомфорта;  
14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 
эмоциональных мимических движений;  
15) использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации.  

Целевые ориентиры периода формирования предметных действий:  
1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 
происходящему вокруг;  
2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета;  
3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование педагогического работника 
о дискомфорте после выполнения акта дефекации или мочеиспускания изменением мимики и 
поведения;  
4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе общения 
со педагогическим работником;  
5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с 
переживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного;  
6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых, 
длительных положительных эмоциональных реакций;  
7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных моторных актов;  
8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать препятствия 
и положительно реагировать на них;  
9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 
развитие сенсорной сферы;  
10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии или голоса;  
11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на них 
в процессе общения со педагогическим работником по поводу действий с игрушками;  
12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных актов - 
ползание;  
13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфические 
манипуляции со знакомыми игрушками;  
14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, что запечатлены 
в памяти и часто происходят в жизни;  
15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или социального действия с 

предметом после выполнения в совместной деятельности со педагогическим работником;  
16) узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет совершенствования 
восприятия и появления способности путем анализа и преобразования ощущений, полученных 
с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в пространстве и ситуации;  
17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации ситуативно-
деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим работником;  
18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации;  
19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки звуков 
речи (по подражанию и по памяти);  
20) понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или перцептивных цепочек) 

взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять действия или 
находить предмет путем ориентировки на знаковый эталон, либо после демонстрации действия 

педагогическим работником. 

 

Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

1) использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой;  
2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с помощью ходьбы 

(ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) на небольшие расстояния; 
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3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, привлечение 
внимания педагогического работника с помощью доступного коммуникативного способа, 
фиксация произошедшего в виде социального знака;  
4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, согласование 
поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение действия и 

преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке;  
5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отраженно 
за педагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности);  
6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий и их 
цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью;  
7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со педагогическим работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуникативным способом;  
9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина, фактура) 
и их различение путем обследования доступным способом;  
10) использование метода практических проб и последовательного применения ранее 
освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи;  
11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной позе;  
13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и учебных 
действий вовремя вертикализации с поддержкой;  
14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом;  
15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 
речевого обращения педагогического работника;  
16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе звуковой и 
слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, применение их с 
учетом социального смысла;  
17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагогических 
работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп;  
18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных мимических 
и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-практической 
деятельности;  
19) выражение предпочтений: "приятно-неприятно", "удобно-неудобно" социально 
приемлемым способом;  
20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии и потребностях с 
помощью доступных средств коммуникации;  
21) использование в общении символической конкретной коммуникации;  
22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых 
ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 

 

Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности:  
1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при 
выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании;  
2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) жажды, усталости и 

потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью доступных средств коммуникации;  
3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в зависимости 
от поставленной цели и внешних условий среды;  
4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 
лишних предметов при выполнении задания;  
5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку;  
7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном 
состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, жестов и речи;  
8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 
результатов продуктивной деятельности; 
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9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника;  
10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во 
внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество);  
11) соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в опыте;  
12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 
коммуникативным способом;  
13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения - "Я", 
"Ты", "Мой", "Моя", "Мое", "хороший", "плохой";  
14) использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 
отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений;  
15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова 
(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, 
правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма.  
16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, в том 
числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;  
17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником;  
18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении игровой 
и предметной деятельности. 
 

 

1.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 
 
Разновозрастную группу №2 «Капитошки» посещают дети 3-7 лет с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ОВЗ) 
 
В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей используется 

термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», дети, которые имеют 

выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной природы, т.е. относятся к 

первичным и вторичным.  
Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными нарушениями развития» 

оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей могут иметь место различные 

степени интеллектуальной недостаточности и вариативность нарушений других органов и систем 

либо тотальность поражения нескольких. С другой стороны, при любом из этих вариантов у ребенка 

может наблюдаться динамика психического и социального развития, а также ее отсутствие. Важная 

отличительная характеристика детей этой группы – это как раз многообразие и своеобразие 

вариантов развития, что не позволяет их рассматривать внутри других категорий детей, а указывает 

на объединение в особую группу психического развития. 
 
Термин «тяжелые множественные нарушения в развитии» появился в отечественной специальной 

психологии и коррекционной педагогике достаточно давно (в середине XX века) для обозначения 

категории детей, имеющих одновременно несколько нарушений функционирования систем организма: 

головного мозга или центральной нервной системы, зрительной, слуховой, двигательной – при этом 

природа этих нарушений могла быть совершенно различной, от органической или врожденной, в том 

числе наследственной и генетической, до приобретенной (Т.А. Басилова, Л.Б. Баряева, Г.П. Бертынь, М.Г. 

Блюмина, Л.А. Головчиц, М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко,Е.Т. Логинова и др. ). 
 
В настоящее время данный термин чаще всего используется в отношении детей с генетической 

патологией, с тяжелыми органическими поражениями ЦНС, следствием которых является 

недоразвитие познавательной деятельности различной степени тяжести, значительные сенсорные 

или двигательные нарушения. 
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Ведущее место среди причин, вызывающих тяжѐлые множественные нарушения развития у детей, 

занимает патология центральной и периферической нервной системы, возникающая вследствие 

воздействия на плод различных патогенных факторов во время оплодотворения, внутриутробного 

созревания или родов (Л.О. Бадалян, Ю.И. Барашнев, Ю.Е. Вельтищев). Дети с поражением нервной 

системы различной этиологии и степени тяжести составляют около 50% новорожденных с 

проблемами здоровья. При этом 70-80% поражений нервной системы вызвано патогенным 

воздействием ряда факторов перинатального периода (Л.М. Хабарова). 
 
Состояние работы центральной нервной системы является одним из наиболее значимых факторов, 

определяющих дальнейшее психическое развитие ребенка. Именно поэтому нарушение 

функционирования нервной системы относятся к одной из основных причин инвалидизации детского 

населения, что вызвано тем, что ЦНС является главным регулятором интегративных реакций 

организма, обеспечивающих адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. Именно 

сочетанное поражение центральной нервной системы становится причиной возникновения 

множественных нарушений в развитии у детей. 
 
Сочетанное поражение центральной нервной системы и, как следствие, тяжелые множественные 

нарушения развития в большинстве случаев вызваны воздействием ряда патогенных факторов на 

детский организм в период закладки и/или внутриутробного созревания. Причем последствия 

поражения нервной системы в виде нарушений познавательного (когнитивного) развития, 

ограничений движения, восприятия и обработки сенсорной информации относят к первичным, т.к. 

они вызваны или непосредственно определяются особенностями и характером функционирования 

конкретного органа или системы, в том числе центральной нервной системы. При множественных 

нарушениях развития чаще всего наблюдаются следующие психические отклонения: негативизм к 

воздействию сенсорных стимулов, пассивность, трудности ориентировки в окружающей среде, 

избирательность в контактах и проблемы коммуникации – которые имеют вторичную социальную 

природу и их появление вызвано множественными нарушениями функционирования организма (И.А. 

Аршавский, Т.А. Басилова, Л.С. Выготский, А.П. Гозова) 
 
Дети с нарушениями зрения 

 
Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия или его отсутствии, что влияет на 

весь процесс формирования и развития ребенка. Невозможность при снижении остроты зрения 

локализации форм и размеров, различения цветов и оттенков, мелких предметов и деталей, линейных 
 
и угловых величин приводит к трудностям узнавания предметов и их изображений, снижению 

скорости и точности восприятия, что негативно отражается на формировании предметных и 

пространственных представлений. Зрительная депривация обусловливает возникновение 

значительных трудностей в освоении, изучении, использовании окружающей предметно-

материальной среды, овладении навыками культурного поведения и общения, которые и определяют 

их специфические образовательные потребности: 
 
развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей поверхности, в микро- и 

макропространстве); развитие тактильного восприятия; формирование точных координированных 

исследовательских движений рук, ориентировки и анализа ощущения полученных с поверхности 

руки и пальцев, координации глаз-рука;  
формирование ориентировки в пространстве путѐм анализа ощущений, полученных с сохранных 

анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного); применение специальных приемов для 

формирования орудийных, предметных, продуктивных и игровых действий и деятельности; 

подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и применению соответствующих средств 

письма; формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков; 

 

использование специфических способов выполнения деятельности по самообслуживанию.  
Дети с ограничением движения (НОДА) 
 

11 



Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта запас знаний и 

представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная работоспособность. 

Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный характер, отрывочны, 

изолированы друг от друга, что существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает 

объем поступающей информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. Двигательная 

депривация определяет специфические образовательные потребности: 
 
регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и ортопедическим 
 
режимом; 
 
предоставление услуг помощника (ассистента); 
 

специальная организация образовательной среды, обеспечивающей и облегчающей выполнение 

движений и передвижение в пространстве. 
 
Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 
 

Для данной группы детей характерны качественно разные уровни дезадаптации и возможностей 

социализации. Типичными трудностями представляются установление и поддержание контакта с 

другими людьми. Чувствительность к изменению привычных ситуаций, к воздействию различных 

сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное поведение; негативизм, отказ от 

выполнения задания; усиление аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, 

слезы, различные варианты агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого человека или на 

самого себя. Часто отмечаются сверх интересы, высокая увлеченность ребенка определенными 

предметами. Несформированность средств общения часто приводит к неуспешным попыткам 

общения, воспринимаемое другими детьми как агрессия. 
 
Значительные сложности в организации образовательного процесса связаны с потребностью детей 

данной группы соблюдать постоянство: даже неожиданная для ребенка замена одного вида 

деятельности на другую или невозможность пройти из одного места в другое определенным путем 

могут вызывать у него сильные переживания. Трудности также часто возникают при посещении 

столовой, как места массового скопления людей и повышенного уровня шума. Все 

вышеперечисленное определяет специфические образовательные потребности детей данной группы: 
 

 четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной среды, 

способствующей социализации ребенка;


 целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации 

взаимодействия;
 использование альтернативной коммуникации.

 

Дети с ЗПР 
 

Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных 

поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности. 
 
Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии 

умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети 

со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в течение своих 

дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и 

поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, 

становятся только шире. Недостатком способности к умственному восприятию и переработке 

внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая память, несообразительность, 

проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 
 
Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием 

новых полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили 

эти  навыки.  Такое  обобщение  изученного  происходит  у обычных  детей  без  усилий,  дети  же  с 
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задержкой развития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. Дети  
с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они испытывают трудности  
с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее 

удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что 

касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию 

информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, также, как и их сверстники. Дети с 

задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта особенность может 

проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и 

социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с 

задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или 

неуместное детей с задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства 

поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень 

задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. 
 
При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. Поэтому, 

методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: использование реальных 

предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В 

различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить 

итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для себя и для других, 

т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки 

психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную 

сформированность мотивационноцелевой основы деятельности, сферы образов-представлений, 

недоразвитие знаковосимволической деятельности. 
 
Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей с 

задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 

поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», 
 
с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как 

его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована 

игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается.  
Следует заметить, что коррекционно-педагогическая помощь детям с ТМНР должна быть 

постоянной и оказываться на протяжении всего раннего и дошкольного детства как наиболее 

сенситивных этапов психического развития. При определении формы и содержания обучения 

должен быть реализован индивидуально- дифференцированный подход. Без специального обучения 

у детей со множественными нарушениями развития формирование новых психологических уровней 

происходит дисгармонично, а социальные формы взаимодействия с людьми и способы усвоения 

культурного опыта у них не появляются, в связи с чем часто поведение становится асоциальным, а 

патологические проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную структуру.  
Дети с УМО 

 
Моторика. 
 

Умственно отсталые дети и младенческого, и более позднего дошкольного возраста характеризуются 

существенными отклонениями в развитии моторики. Они гораздо позднее своих сверстников начинают 

тянуться к висящей перед ними игрушке, пытаясь достать ее, а также позднее начинают сидеть, стоять, 

передвигаться в пространстве ползком, ходить. Замедленное развитие двигательной сферы 

существенно снижает возможности ребенка знакомиться с окружающим его предметным миром, 

ориентироваться в пространстве. 
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Слабое развитие моторики сказывается на других видах деятельности умственно отсталых детей. Так, 

их рисунки выполнены нетвердыми, кривыми линиями, отдаленно передающими контур предмета. 
 

Недостаточностью моторики в определенной мере обусловлены свойственные умственно отсталым 

детям нарушения произносительной стороны речи. Фонетически правильная устная речь предполагает 

точную координацию движений органов речи. Нарушения моторики, проявляющиеся в походке и ручной 

деятельности дошкольников, находят свое отражение и в их речевой деятельности. 
 

Внимание. 
 

Внимание умственно отсталых детей преимущественно непроизвольно. Оно характеризуется 

небольшим объемом, неустойчивостью, а в ряде случаев — трудной переключаемостью. 
 

Восприятие. 
 

У умственно отсталых детей чаще, чем у нормально развивающихся, имеют место нарушения ощущении 

различной модальности и соответственно восприятия объектов и ситуаций. Для умственно отсталых детей 

характерно своеобразное узнавание объектов и явлений. Они склонны отождествлять в некоторой мере 

сходные предметы. Так, воспитанники детских садов v первоклассники нередко не видят различия между 

кошкой и белкой, компасом и часами, объединяют в одну группу такие геометрические фигуры, как квадрат 

и прямоугольник. 
 

Нарушения пространственной ориентировки — один из ярко выраженных дефектов, встречающихся 

при умственной отсталости. 
 

Своеобразие зрительного восприятия умственно отсталых детей младших лет обучения отчетливо 

проявляется при рассматривании сюжетных картин, понимание которых оказывается неполным, 

поверхностным, а в ряде случаев — и неадекватным. 
 

Память. 
 

Память умственно отсталых детей дошкольного возраста развита очень слабо. Это особенно ярко 

обнаруживается на примерах запоминания вербального материала, что не удивительно. Ведь дети только еще 

начинают овладевать родной речью. Несколько успешнее запоминают они наглядный материал — яркие 

картинки, изображающие хорошо знакомые объекты, или реальные, часто употребляемые предметы. Однако и 

они сохраняются в их памяти ненадолго. Опыты показали, что запоминание облегчается в тех случаях, когда 

детей побуждают назвать воспринимаемый объект. 
 

Мышление. 
 

У умственно отсталых детей дошкольного возраста имеет место недостаточность всех уровней мыслительной 

деятельности. Их затрудняет решение даже простейших, наглядно-действенных задач, таких, как объединение 

разрезанного на 2—3 части изображения знакомого объекта, выбор геометрической фигуры, по своей форме и 

величине идентичной соответствующему имеющемуся на плоскости углублению («почтовый ящик»), и т.п. 

Дети выполняют подобные задания с большим количеством ошибок после ряда попыток. Причем одни и те же 

ошибки многократно повторяются, поскольку умственно отсталые дети, не достигнув успеха, обычно не 

изменяют способа действия. Надо сказать, что осуществление практических действий само по себе затрудняет 

олигофренов, поскольку их двигательное и чувственное познание неполноценно. Их движения неловки и 

стереотипны, часто импульсивны, чрезмерно быстры или, напротив, слишком замедленны. 
 

Речь. 
 

Становление речи умственно отсталого ребенка осуществляется своеобразно и с большим запозданием. Он 

позднее и менее активно вступает в эмоциональный контакт с матерью. Исследователи отмечают, что в возрасте 

около года звуковые комплексы, произносимые детьми, бедны и характеризуются сниженной эмо-циональной 

окрашенностью. У них слабо выражено стремление подражать речи взрослого. Они не реагируют 
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на простейшие ситуативные команды, улавливают лишь интонацию, но не содержание обращенной к 

ним речи. 
 

Отклонение от нормы имеет место и при усвоении детьми-олигофренами словарного состава родного языка. 

Для речи умственно отсталых детей свойственно существенное преобладание пассивного словаря над 

активным. Другими словами, они понимают более или менее правильно значительно большее количество 

слов, чем употребляют. 
 

Личность умственно отсталого ребенка. 
 

Проявление эмоций у умственно отсталого ребенка зависит от его возраста, от глубины и качественного 

своеобразия структуры дефекта (принадлежности к определенному клиническому варианту олигофрении) и, 

конечно, от социальной среды, в которой он находится. 
 

Дети с видимым удовольствием играют со взрослым в примитивные игры, сопровождая их в какой-то 

мере звукоподражанием или «детскими» словами. Например, ребенок производит стереотипные действия, 

возит машинку взад и вперед, радостно смеется, произнося одно и то же «би-би». 
 

Развитие эмоций умственно отсталых дошкольников в значительной мере определяется правильной 

организацией всей их жизни, наличием специального, систематического педагогического воздействия, 

осуществляемого родителями в семье или педагогом в специальном учреждении. Дети из социально 

неблагоприятной среды значительно отличаются от тех, кто посещал специальный детский сад. Они 

менее организованны, несдержанны в проявлении своих эмоций. 
 

Игра. 
 

Для нормально развивающихся детей в дошкольный период жизни ведущим видом деятельности является 

игра. В спонтанном развитии умственно отсталых детей игра не занимает должного места. Это 

обусловлено тем, что в дошкольном возрасте они еще далеки от овладения игрой. 
 

Наиболее сложной и вместе с тем наиболее значимой для развития ребенка является сюжетно-ролевая игра. 

Обычно у умственно отсталых дошкольников можно наблюдать отдельные игровые действия, они не имеют 

смыслового наполнения.. Ребенок лишь весьма относительно воспроизводит ситуацию, которая не входит ни 

в какой сюжет, но представляет собой хорошо знакомое действие. 

 
 

 

1.5 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. 
 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, то есть 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено 

в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включает в себя педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 
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- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры ДО и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на разных этапах дошкольного детства; 
 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 
 

с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 

итоговом аттестации обучающихся. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); - 

оптимизации работы с группой детей.  
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 

 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребѐнка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребѐнка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребѐнком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 
 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребѐнка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребѐнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребѐнка в деятельности и взаимодействии. 
 

Результаты наблюдения фиксируются в картах развития ребѐнка. Фиксация данных 

наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребѐнка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учѐтом 

индивидуальных особенностей развития ребѐнка и его потребностей.  
Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.  
Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 
 
Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую 

деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
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Особенности проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей 

 

Охват диагностикой: на каждом возрастном этапе 

  

Содержание диагностики: освоение   воспитанниками   содержания   образовательных 

 областей в рамках реализации Программы: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 
  

Форма проведения: наблюдение с фиксацией показателей. 

   

Фиксация показателей:  


 не сформирован 

  


 находится в стадии становления (формирования); 

  


 сформирован. 

 

Педагогическое обследование проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдений за поведением детей в группе, уровня их самостоятельности в 

быту, активностью в свободной и специально организованной деятельности. Мониторинг проводится 

в начале учебного года (до коррекционной работы) и в конце учебного года (по завершении 

коррекционного обучения). При необходимости проводится промежуточный мониторинг в январе-

феврале. Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование 

направлено на выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение 

заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью 

взрослого). Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в 

малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 

планирования коррекционной помощи. 
 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики воспитанников с ТМНР 

воспитателями используется: 
 

- «Педагогическая диагностика детей с тяжелыми множественными нарушениями развития: 

методические рекомендации по проектированию адаптированной основной образовательной 

программы(АОП) Г.Н.Лаврова, Н.А.Тулупова, Ю.М.Заболотнева. Челябинск 2021г. (адаптирована) 

 

1.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

программами (ФГОС ДО п.2.9. абзац 3), направленными на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях и отражает: 
 

 специфику национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.



 направленность групп и связанную с ним специфику воспитательно-образовательного 

процесса, наличие приоритетных направлений деятельности;
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 
 

 на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребѐнка, его разностороннего развития, развития


 инициативы и способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности;


 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.

 

Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Принципы и подходы к формированию и реализации программы. Планируемые 

результаты освоения Программы 
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Парциальная «Я люблю Россию» «Мир без опасности»  Образовательная  
 

программа          программа для детей с 
 

          ТНР  
 

           
 

 Нищева Н.В.  Лыкова И.А. ,     Нищева Н.В.   
 

 Кириллова Ю.А. Издательский дом «Цветной Издательство «Детство- 
 

 Спб, «Детство –Пресс» мир» 2017      Пресс»   
 

      

СПб 2016 
  

 

 2023 
          

 

            
 

        
 

Приоритетная Социально-   Социально-коммуникативное Речевое   
 

Образовательн коммуникативное развитие      развитие   
 

ая развитие            
 

область             
 

       
 

Направления Патриотическое Социальное  направление Художественное  
 

программы направление, духовно- воспитания.  Физическое и эстетическое воспитание. 
 

воспитания нравственное направление оздоровительное направление Формирование  
 

    воспитания      эстетического отношения 
 

          к окружающему миру  
 

          
 

Возрастная 5-7 лет 3- 7 лет      3-7 лет  
 

аудитория             
 

        
 

 Программа  позволяет Программа ориентирована на Парциальной программа. 
 

 формировать оптимистичное знакомство  детей с направлена на  
 

  

выравнивание речевого 
 

 отношение к окружающему, различными  сложными, а  

  

и психофизического 
 

 обеспечивает позитивное порой опасными жизненными  

 

развития детей 
 

 

 эмоционально- личностное и ситуациями  с  учетом  
 

   

и обеспечение их 
 

 

 социально-  нравственное индивидуальных и возрастных  
 

  

всестороннего 
 

 

 развитие на основе духовно- особенностей   детей,  
 

   

гармоничного развития, 
 

 нравственных ценностей социокультурных различий,  

 

развития физических, 
 

 российского народа, своеобразия  домашних и  

  

духовно-нравственных, 
 

 исторических и бытовых условий местности.  

 

интеллектуальных 
 

 

 национально-культурных В содержание включено шесть  
 

 

и художественно- 
 

 

 традиций.   разделов:  «Ребенок  и  другие  
 

   

эстетических качеств 
 

    люди», «Ребенок и природа»,  

    

дошкольников 
 

 

    «Ребенок   дома»,   «Здоровье  
 

       
 

    ребенка», «Эмоциональное    
 

    благополучие  ребенка»,    
 

    «Ребенок на улицах города».    
 

          
 

Цель Приобщение детей Воспитание  у  ребенка построение системы 
 

 старшего  дошкольного навыков  адекватного работы в группах 
 

 возраста к моральным поведения  в различных комбинированной  
 

 ценностям человечества неожиданных  ситуациях, и компенсирующей  
 

    самостоятельности   и направленности для 
 

    ответственности за свое детей с тяжелыми 
 

    поведение.      нарушениями речи 
 

          (общим    недоразвитием 
 

          речи) в возрасте с 3 до 7 
 

          лет,  предусматривающей 
 

          полную интеграцию 
 

          действий всех 
 

          специалистов   
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            дошкольной   
 

            образовательной  
 

            организации и родителей 
 

            дошкольников.  
 

       
 

Задачи  1. Формировать нравственное Сформировать у ребенка Овладение детьми 
 

  сознание и нравственное навыки   адекватного самостоятельной, 
 

  поведение через  создание поведения в различных связной, грамматически 
 

  воспитывающих ситуаций, непредвиденных  и правильной речью 
 

  2. Знакомить с принятыми стандартных ситуациях  и коммуникативными 
 

  нормами и правилами       навыками, фонетической 
 

  поведения,  формами и       системой русского языка, 
 

  способами общения.        элементами грамоты, что 
 

  3.Формировать начальные       формирует   
 

  представления об  истории       психологическую 
 

  своей страны, о судьбах ее       готовность к обучению 
 

  многонационального        в школе и обеспечивает 
 

  народа,   его   победах   и       преемственность со 
 

  достижениях         следующей ступенью 
 

            системы общего  
 

            образования   
 

          
 

Принципы и  принцип индивидуализа-  принцип  развивающего •принцип   
 

подходы  ции, учета возможностей, образования;    индивидуализации, учета 
 

  особенностей  развития и  принцип   научной возможностей,  
 

  потребностей ребенка;  обоснованности  и особенностей развития 
 

   принцип  признания практической   и потребностей каждого 
 

  ребенка  участником применимости   ребенка;   
 

  образовательных   принцип  соответствия •принцип признания 
 

  отношений;   критериям   полноты, каждого  ребенка 
 

   принцип  поддержки необходимости  и полноправным  
 

  детской инициативы и достаточности   участником   
 

  формирования   принцип  обеспечения образовательного 
 

  познавательных  единства воспитательных, процесса;   
 

  интересов;   развивающих и обучающих • принцип поддержки 
 

   принцип  интеграции целей и задач   детской инициативы 
 

  усилий педагогов и  принцип  непрерывного и формирования  
 

  специалистов;  образования не только  в познавательных  
 

   

интересов 

 

каждого 

 

   принцип комплексности и рамках  занятий, но  и при  
 

  доступности материала, проведении режимных ребенка;   
 

  

• принцип интеграции 
 

  соответствия требований моментов;     
 

      

усилий специалистов; 
 

  методов, приемов и  принцип 
 построения  

   

• принцип конкретности 
 

  условий  образования образовательного процесса  

   

и доступности  учебного 
 

  индивидуальным и в различных видах  

  

материала, соответствия 
 

  возрастным особенностям деятельности и активностях  

  

требований, 
 

методов, 
 

  детей;    ребенка;      
 

         

приемов и условия 
 

   принцип систематичности принцип   соблюдения  

    

образования 
  

 

  и взаимосвязи материала; преемственности между всеми   
 

  

индивидуальным 
 

      возрастными  группами и  
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 принцип постепенности между   детским садом и и возрастным  

 подачи матери  начальной школой.  особенностям детей; 

           •принцип   

           систематичности 

           и взаимосвязи учебного 

           материала;   

           • принцип постепенности 

           подачи   учебного 

           материала;   

           •принцип   

           концентрического 

           наращивания  

           информации в каждой из 

           последующих  

           возрастных групп во всех 

           пяти образовательных 

           областях   
        

Планируемые  ребенок  знает,  в  какой  соблюдает  элементарные Ребенок контактен, часто 

результаты  стране живет   правила поведения в становится инициатором 

освоения  знаком  с  детском саду, я на улице, в общения со сверстниками 

парциальной  государственными   транспорте,   правила и взрослыми;  

программы:  символами России   дорожного движения;  эмоциональные реакции 

  имеет представление о  различает  и называет адекватны и устойчивы, 

  некоторых  исторических  специальные  виды ребенок  эмоционально 

  событиях  в  жизни  своей  транспорта   («скорая стабилен; пассивный 

  страны    помощь»,   «пожарная», словарь   ребенка 

 проявляет уважение к  «полиция»),  объясняет  их соответствует возрастной 

 защитникам Отечества   назначение;     норме    

      понимает   значения     

      сигналов светофора;      

      узнает и  называет     

      некоторые дорожные знаки;     
 

 различает проезжую часть,
тротуар,подземный
пешеходныйпереход,
пешеходный переход 

«зебра»;
 знаетисоблюдает

элементарныеправила
поведениявприроде
(способыбезопасного
взаимодействия с 

растениями и животными, 

бережного отношения к
 

окружающей природе); 
 

знает правила поведения с 
 

незнакомыми людьми 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Содержательный раздел обязательной части 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 
 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
 

и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по образовательным областям 

(направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 
 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с 

ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОВЗ. 
 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, учитываются общие и специфические принципы и подходы к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся.  
Содержательный раздел разработан и сформирован:  

 с учетом ФГОС ДО;


 с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.
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Содержание образовательной деятельности учитывает неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности (в 

соответствии с ФАОП ДО и ФГОС ДО) 

   ФАОП ДО для детей с ОВЗ   ФГОС дошкольного образования 
 

   Виды детской деятельности и виды   (с изменениями от 17 февраля 2023 
 

   активности   года приказом Минпросвещения России от 8 
 

   (ФАОП ДО, п.5.2.1. стр. 3)     ноября 2022 года N 955)   
 

                  

            Виды детской деятельности   
 

             (ФГОС ДО, п. 2.7)   
 

        

 Виды детской деятельности    1. Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 
 

           

1. Предметная деятельность.   театрализованная,  режиссерская, 
 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра  строительно-конструктивная,   
 

   с правилами и другие виды игры).   дидактическая, подвижная и другое); 
 

3. Коммуникативная  (общение и 2.  Общение   со взрослым (ситуативно- 
 

   взаимодействие с педагогическим  деловое,  внеситуативно-познавательное, 
 

   работником и другими детьми).   внеситуативно-личностное)   и 
 

4. Познавательно-исследовательская  сверстниками (ситуативно-деловое, 
 

   (исследование и познание природного  внеситуативно-деловое);     
 

   и   социального   миров   в   процессе 3.  речевая  (слушание речи взрослого  и 
 

   наблюдения и взаимодействия с ними),  сверстников,  активная  диалогическая  и 
 

 Виды активности ребенка:     монологическая речь);     
 

           

   восприятие   художественной 4. познавательно-исследовательская 
 

   литературы и фольклора,    деятельность и экспериментирование; 
 

   самообслуживание и элементарный 5. изобразительная  деятельность 
 

   бытовой  труд  (в  помещении  и  на  (рисование,лепка,аппликация)и 
 

   улице),       конструирование из разных материалов 
 

   конструирование  из разного  по образцу, условию и замыслу ребенка; 
 

   материала,   включая   конструкторы, 6. двигательная (основные виды движений, 
 

   модули,  бумагу,  природный  и  иной  общеразвивающие и спортивные 
 

   материал,       упражнения,   подвижные   и   элементы 
 

   изобразительная (рисование,  лепка,  спортивных игр и другое);     
 

   аппликация),      7. элементарная трудовая деятельность 
 

         

(самообслуживание, хозяйственно- 
 

   музыкальная  (восприятие и  
 

   понимание смысла музыкальных  бытовой труд, труд  в  природе, ручной 
 

    

труд); 
      

 

   произведений, пение, музыкально-        
 

   

8. музыкальная (слушание и  понимание 
 

   ритмические движения, игры на  

    

музыкальных произведений, пение, 
 

   детских музыкальных инструментах),  
 

    

музыкально-ритмические движения, игра 
 

   двигательная (овладение основными 
 

 

   

на детских музыкальных инструментах). 
 

   движениями) формы активности   

             
 

   ребенка.                
 

                    
 

 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 
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Самостоятельное познание ребенком с ОВЗ окружающего мира крайне ограничено и без эмоционально 

насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного развивающего взаимодействия и 

сотрудничества с педагогическим работником, родителями (законными представителями) практически 

невозможно. В сотрудничестве с ними в процессе специально организованного практического контакта с 

окружающей средой развиваются восприятие, мышление и речь ребенка, становится возможным его 

знакомство с культурой. Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление необходимого 

потока сенсорной информации и возможность практического контакта ребенка с окружающей средой, а 

значит ее познания и накопления разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. 

Понятно, что деление образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждой из 

них взаимосвязано 
 
и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает содержательную направленность 

занятий, смену различных видов деятельности, сугубо индивидуальную организацию 

образовательной среды и выбор средств обучения. 
 
Программный материал каждой из образовательных областей изложен с учетом универсальных 

закономерностей психического развития человека, согласно которым каждый последующий этап 

психического развития характеризуется более совершенными и результативными взаимоотношениями 

ребенка с окружающей средой, а их появление становится возможным благодаря наличию и 

преобразованию психологических достижений предыдущего этапа развития. Определенная степень 

физиологической зрелости организма, последовательность созревания различных зон и областей коры 

головного мозга лежат в основе сложного психофизиологического механизма, определяющего высокую 

чувствительность и сензитивность ребенка к разного рода воздействиям и появлению характерных для 

данного возраста психологических достижений. Несвоевременность педагогических усилий, в частности 

реализация в процессе обучения содержания ниже или значительно выше актуальных психологических 

возможность ребенка, как и механическая ориентировка на возрастные нормативы не способствуют 

оптимальной реализации психологического потенциала обучающихся. 
 
Успешная реализация этого процесса становится возможной только при наличии систематического 

эмоционально-развивающего общения педагогического работника с ребенком, в ходе которого 

реализуется целенаправленное обучение и развивается способность к подражанию, создаются 

условия для многократного повторения увиденных им верных эталонов действий педагогического 

работника с предметом. Именно благодаря подражанию и повторению происходит усвоение 

культурно-исторического опыта, накопленного человечеством, и овладение социальными 

действиями и деятельностью в окружающей среде, внутри которых вырастает и развивается 

мышление. Подражание служит основой усвоения речи (жестовой, вербальной или тактильной) и 

знаково-символической функцией мышления. 
 
На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения является содействие 

формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно реализовывать 

социальные действия для достижения собственной цели, при этом учитывать внешние условия среды 

и ситуацию, вносить в схему деятельности необходимые  
изменения. Способность ребенка решать практические задачи путем применения вспомогательных 

средств и предметов, различных схем деятельности, то есть за счет выполнения умственных 

действий или познавательной деятельности, является конечной целью дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ. 
 
При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать актуальные психологические достижения, степень снижения 

функциональных возможностей анализаторов и их структуру, индивидуальные личностные 

особенности и предпочтения ребенка с ОВЗ. 
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2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
 
 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на формирование у 

обучающихся с ОВЗ системы доступной коммуникации, социальных способов взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми, предметным миром, природой, Я-сознания и 

положительного самовосприятия, понимания чувственной основы родственных и социальных 

отношений между людьми; становление самостоятельности и целенаправленности деятельности, 

положительных индивидуально-личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, 

основ безопасной жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; овладение 

игровой и продуктивными видами деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период предполагает следующие направления работы:  
1) формирование биологического ритма и положительного отношения к разнообразным сенсорным 
(слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощущениям при выполнении 
педагогическим работником гигиенических процедур и режимных моментов;  
2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов сна и бодрствования, 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи;  
6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во впечатлениях и 
активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов высокой интенсивности на 
различные анализаторы;  
7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторону 
лица педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции;  
8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником в различных ситуациях (гигиенические 
процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну);  
9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к переменам в окружающей 
среде;  
10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое воздействие со 
стороны родителей (законных представителей), педагогического работника;  
11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении комфорта и дискомфорта,  
12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником;  
13) формирование потребности в контакте с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период направлена на:  
1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя руками, 
использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации, в том числе при приеме 

пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информировать педагогического 
работника о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу;  
2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукой кусочков 
пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкой текстуры;  
3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического работника, пить из 
чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи педагогического работника; 
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4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам среды 
и происходящему вокруг;  
5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство ощупывающими 

движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью зрения (при снижении);  
6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 
педагогического работника, эмоциональное общение с ним;  
7) формирование дифференцированных способов информирования педагогического работника при 
возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе при возникновении желания 

до или при появлении неприятных ощущений после акта дефекации и (или) мочеиспускания;  
8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми совместных действий;  
9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником в 
процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций;  
10) формирование умения реагировать на свое имя;  
11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-разделенной 
деятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", предметно-
игрового взаимодействия);  
12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные действия 
в процессе выполнения режимных моментов;  
13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и познавательной 
активности, самостоятельного выполнения предметных действий;  
14) формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником;  
15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и 
тактильного взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим 
работником, в том числе указательного жеста рукой. 
 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период предполагает следующие направления работы: 
 

 

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работником в процессе 
эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций 
и совместных предметно-игровых действий;  
2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, подносить ее 
ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты;  
3) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из нее, делать глоток;  
4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении действий 
с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой;  
5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желании 
изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом;  
6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 
педагогического работника с предметами;  
7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по подражанию; 

8) формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и огорчаться запрету;  
9) формирование понимания значения социального жеста, показанного педагогическим работником 
в устно-жестовой форме;  
10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию педагогического работника 
и согласовывать свои действия с его действиями;  
11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как 
предпосылка осознания себя; 
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12) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: помощь 
в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности;  
13) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему 
изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами;  
14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 
педагогического работника, отражение его за счет изменения поведения и мимики, 
выражение привязанности и любви социальными способами;  
15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и информирования о 
своих желаниях социальными способами;  
16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной 
педагогическим работником (внимание, направленное на другого ребенка, положительное 

эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного характера, 
направленные на другого ребенка);  
17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с 
различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев;  
18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника за счет 
осуществления исследовательских движений рук, в том числе умение находить определѐнную 
часть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке;  
19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого результата, 

похвале со стороны педагогического работника. 
 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период направлена на:  
1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и другими детьми;  
2) развитие навыка партнѐрского взаимодействия и делового сотрудничества с 
педагогическим работником;  
3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой деятельности 
и ориентировки в окружающем;  
4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых приборов 

(вилкой, ложкой); 

5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку);  
6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой посуду 
(при наличии двигательных возможностей);  
7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания; 

9) развитие навыков одевания - раздевания; 

10) формирование навыков опрятности; 

11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, гостях;  
13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих действий 
с действиями партнѐра;  
14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 
активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника;  
15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии 
и эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление);  
16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 
педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и показу;  
17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа, 
прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций;  
18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последовательности событий, 

связи событий со временем и отражение этих сведений в доступной коммуникативной форме; 

19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и интересов; 
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20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования педагогического 
работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из шкафчика, 
убирать игрушки в емкость;  
21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" предполагает развитие сохранных 

функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в непосредственное 

восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти (накопление образов-восприятия), 

формирование способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, овладевать социальными 

способами познания и умственными действиями в качестве основных интеллектуальных операций 

и базы для появления более совершенных форм мышления. 
 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности.  
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

 

1) формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении контакта 
с внешней средой;  
2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, поисковых 
движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия (накопление 
опыта ощущений);  
3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 
прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, рассматривание или 
изучение предметов взглядом;  
4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с родителями  
(законными представителями) и новыми педагогическими работниками, 
продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов;  
5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновения 
тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на определенную зону тела;  
6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета;  
7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда в место 
ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка);  
8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому 
голосу педагогического работника с постепенным удалением источника от уха;  
9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком звука 
из висящей над ним игрушки;  
10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы;  
11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной активности 
при восприятии знакомых звуков доступной громкости;  
12) создание условий для возникновения различных психологических ответов реагирования 
на воздействие тактильных или вибрационных стимулов,  
13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с целью извлечения 
звука, ощупывание как исследование ее свойств;  
14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку педагогического работника, 
затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 

15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее воздействие;  
16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов при 
возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сенсорных стимулов. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных действий. 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период направлена на:  
1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом и на 
удалении от него;  
2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повышенной громкости  
(барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, металлофон) и речевых 
сигналах обычной громкости и произносимые шѐпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, 
пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука;  
3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на слух 
его направление при расположении справа - слева - сзади - спереди;  
4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 
социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде;  
5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные анализаторы, 
при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными ощущениями;  
6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение тембра, интонации 

голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого звучания голоса до шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды достаточной громкости;  
8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 
специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или тактильных и 
(или) перцептивных ощущений;  
9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с двумя 
близко расположенными игрушками;  
10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним предметом, 
одинаковые действия с разными предметами путем осуществления практических проб или 
перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных;  
11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные захваты 
в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный);  
12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров предметов;  
13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 
предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими;  
14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с дискретными 

(предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами;  
15) формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей), 
педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии 
выраженных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале;  
16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из поля восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации;  
18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или 

социального действия с предметом после его выполнения в совместной с педагогическим 

работником деятельности, то есть развитие имитации. 
 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период предполагает следующие направления работы:  
1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

2) усвоение ребенком функционального назначения предмета;  
3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении 
игровых действий и предметной деятельности;  
4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 
сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому);  
5) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при выраженных 
нарушениях слуха - из 2-3);  
6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 
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7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 
металлофон, гармоника, дудка, свисток);  
8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей), 
педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по имени (для 

обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без них);  
9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 
результативной последовательности действий для достижения намеченной цели;  
10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, подводить итог 
и давать оценку результату;  
11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным социальным 

движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, закрывание;  
12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их смысловой 

последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения реализовывать их по памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих между предметами;  
14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, за 
счет переработки тактильной информации;  
15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их свойствами 
и назначением, действиями с ними и их обозначением;  
16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание 
разницы между предметами путем их обследования доступными способами;  
17) формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и кубики);  
18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических проб 
и ориентировки на образ предмета;  
19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных действий; 

20) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в пространстве;  
21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем ориентировки 
на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и свойствам материала);  
22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер в 
кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении);  
23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они издают 
при действии с ними (знакомые предметы обихода);  
24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 
помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости;  
25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве (запах 
столовой, медкабинета);  
26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов (использование 

остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомые предметы в 

контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения). 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период направлена на:  
1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 
самостоятельной игры-исследования;  
2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 
группы согласно одному сенсорному признаку;  
3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве;  
4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и их 
отраженному повторению путем подражания;  
5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 
процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности;  
6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 
признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 
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7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание);  
9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине, 
ширине, высоте, величине;  
10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: "одинаково";  
13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 
различными анализаторами в пределах двух без пересчета;  
14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах деятельности;  
15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении (раздевалка, игровая 
комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений доступным 
коммуникативным способом;  
16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 
способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа);  
17) учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", расположению игрушек и других 

предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу, впереди-позади;  
18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что происходит 
вокруг и где он находится, что делает;  
19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем ориентировки 
от другого человека;  
20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 
пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки;  
21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и ориентировки 
на ощущения, полученные с сохранных анализаторов;  
22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 
изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", а затем исходя из положения 
другого человека;  
23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем ориентировки 
на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа;  
24) развитие подражания новым простым схемам действий;  
25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, выбора 

и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при затруднении 
использование метода целенаправленных практических и поисковых проб;  
26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 частей (при 
наличии остаточного зрения);  
27) создание условий для формирования целостной картины мира;  
28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, завтра, 
было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето;  
29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде 

 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная область "Речевое развитие" включает в себя формирование таких социальных 

способов контакта с людьми, как жестово-символические средства, речь и альтернативные формы 
коммуникации, а также совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, знакомство 

с произведениями детской литературы. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 
 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период предполагает следующие направления работы: 
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1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению артикуляционных поз 
и элементарной речевой коммуникации;  
2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на них пищи; 

4) формирование невербальных средств общения; 

5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-вибрационной основе;  
6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 
дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником;  
7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, изменениям интонации и 
силы голоса. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период направлена на:  
1) привлечение внимания к партнеру по общению;  
2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником, при выполнении гимнастики и 
действий с игрушками;  
3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа и 
пассивной артикуляционной гимнастики;  
4) формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека;  
6) формирование умения различать интонации педагогических работников, подкрепляя 
это соответствующей мимикой, звуком;  
7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или изменения 
поведения по речевому или тактильному обращению педагогического работника;  
8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работников с 
помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов;  
9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять знакомые и новые 
речевые звуки, слоги;  
10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально-подвижных 
играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной игровой ситуации 
(по памяти);  
11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития;  
12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям разговаривающего 
с ребенком педагогического работника;  
13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период предполагает следующие направления работы:  
1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его обозначением 
в доступной коммуникативной форме;  
2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов 
и мимических проявлений;  
3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 
педагогического работника;  
4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох;  
6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 
ситуативного использования; 
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7) стимулирование элементарных речевых реакций;  
8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 
различных жизненных ситуациях;  
9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, барельефом);  
10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 
способами коммуникации;  
11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

14) поддержка желания речевого общения; 

15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков;  
17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов во фразе из 
2 слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша 

стоит (сидит, идѐт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет);  
18) обучение обозначению предмета и его изображения словом;  
19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать верхние 
и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать рот;  
20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, умения 
звать педагогического работника и общаться с ним голосом разной силы. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ОВЗ в 
данный период направлена на:  
1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 
звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками;  
2) развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

3) стимулирование потребности использовать при общении со педагогическим работником или  
другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: отдельные 
слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов;  
4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 
доступной коммуникативной форме;  
5) развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, 
письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу в 
шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на стол;  
6) формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и а___, ту и тутуту.  
8) различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 
музыкальные инструменты - барабан, металлофон;  
9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, произносимые тихо и 
громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, бубен; игра с игрушками с 
произнесением слогосочетаний;  
10) различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, словосочетаний и фраз;  
11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: пианино, дудка,  

гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким и низким голосом); 
12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4;  
13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: ПАпа, 
паПА, паПАпа);  
14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов;  
15) определение на слух направления звука, источник которого расположен справа - слева - сзади 
- спереди, и узнавание источника звука;  
16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 
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17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с сохранением их 
звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов в слове) с 
выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии;  
18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, 
ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные;  
19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз 
с повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией;  
20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей 
его письменное и (или) графическое обозначение;  
21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их речевому 
описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов);  
22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что это? 
Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? Какой формы? Что с 

ним делают?);  
23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бумаги: верхняя, нижняя, 
левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в деятельности;  
24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и нога, левая рука и 
нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади;  
25) обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, я иду вниз;  
26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять сообщение о 
себе, своих занятиях, близких людях;  
27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 
величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной форме. 

 

2.2 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 
 
 
 

Включение ребѐнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПМПК и/или коллегиального 

заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. (ФОП ДО, 28.7.1) 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ФАОП ДО, п.48) 

 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала обучающихся с ОВЗ, 
возможно и происходит в специально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность 
психического развития зависит от своевременности и регулярности оказания коррекционно-
педагогической помощи.  

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 

нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число  
как общих, так и специфических образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ требуют 

создания специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 
достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так и 

специфических отклонений в развитии.  
Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, обеспечивающий 

индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в Организации. Ее наличие 
обеспечивает возможность достижения детьми целевых ориентиров АОП ДО и открывает 

перспективы освоения содержания общего образования.  
Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть представлено 

для каждой образовательной области Программы и обобщается в индивидуальной программе 

коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром для определения содержания коррекционно-

развивающей работы в каждой образовательной области являются актуальные психологические 

достижения и "зона ближайшего развития" ребенка с ОВЗ во всех линиях психического развития 

(физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой), которые были зафиксированы 

в ходе последнего контрольного психолого-педагогического обследования. 
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Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы необходимо 

иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в развитии ребенка; 

определить уровень психического развития ребенка на момент проведения первичного психолого-

педагогического обследования и "зону его ближайшего развития"; изучить социальную ситуацию 

развития. Учитывая разноуровневый характер психического развития обучающихся с ОВЗ, 

наполнение содержательной части ИПКР по степени сложности и объему предлагаемого материала 

определяется на основе принципа "от простого к сложному". В ИПКР допускается корректировка и 

видоизменение ее содержания, необходимость которых возникает в процессе работы, 

предусматривается возможность включения дополнительного материала или наоборот сокращения 

какого-либо содержания. При этом изменение содержания программы является определенным 

отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе работы.  
В разработке содержания ИПКР для ребенка с ОВЗ принимают участие все специалисты, 

реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная группа) при непосредственном 
участии родителей (законных представителей).  

Содержание ИПКР определяется следующим образом:  
1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ, включает:  
 сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и 

психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (законных 
представителей), анализа рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии 
медицинской организации;

 углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения 
актуального уровня психического развития, структуры нарушений психического 
развития, потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных особенностей 
поведения и личностных характеристик на момент поступления в Организацию.  

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами 

экспертной группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями)  
осуществляется наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое 
соответствует индивидуальным особым образовательным потребностям ребенка:  

 определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных 
областей; основные направления и содержание коррекционной работы с учетом 
структуры дефекта, а также наиболее эффективные методы и приемы обучения, 
способствующие успешному овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в 
определении направлений, методов и приемов коррекционно-педагогической работы 
специалисту может оказать современная методическая литература и учебные пособия, 
где подробно изложено содержание коррекционной



работы с детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения;
 результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с ОВЗ 

используются для определения мер и условий, необходимых для реализации 
потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании или раздевании, совершении 
гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды;

 определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные 
средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых для 
реализации содержания ИПКР.

 определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, степень 
участия родителей (законных представителей) в реализации содержания ИПКР на 
данном этапе его развития в домашних условиях.

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В зависимости от результатов 
анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования ребенка с 

ТМНР ППк устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не может 
превышать одного года.  

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по результатам 
которого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты программы.  

5. По  окончании  установленного  срока  проводится  коллегиальный  анализ  результатов  
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реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-педагогического обследования 
ребенка с ОВЗ, мнения родителей (законных представителей) и специалистов, реализующих 
образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержания ИПКР или прекращении  
ее действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации ИПКР было уделено место 
анализу качества и полноты созданных для данного ребенка специальных образовательных условий 

для его полноценного включения в образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 
психологическими особенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии ребенка и 

социализации является основанием для разработки нового содержания ИПКР;  
В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ОВЗ на каждом возрастном 

этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: общение, предметная, игровая, 

продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, операционного, 
мотивационного, регулятивного и оценочного.  

Основная роль педагогического работника при реализации содержания коррекционно-

развивающей программы заключается в своевременной организации предметно-развивающей среды 

и педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения педагогического 

работника с ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия 

планомерно усложняются ориентировочная и исследовательская активность, обогащается 

восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, социальные формы 

взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями обучающихся с ОВЗ.  
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется в форме индивидуального 

или подгруппового занятия. Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий 

определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового материала. 

 
Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку в порядке 

усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и специальные методы и приемы в 

каждой линии развития, зависят от числа и глубины нарушений психического развития и 
поведения, специфических образовательных потребностей ребенка. 

 

2.3 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Формы реализации адаптированной программы — это внешнее выражение согласованной 

деятельности педагога и обучающихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме. 
 

Методы реализации адаптированной программы — это система последовательных 

взаимосвязанных способов работы педагога и детей, которые направлены на достижение 

поставленных задач. 
 

Средства реализации адаптированной программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в образовательно-воспитательном процессе в качестве носителей 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных 

целей обучения и воспитания. 

 

ФОРМЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

реализации программы реализации программы реализации программы, 

в   соответствии   с   видом в    соответствии    с    видом    детской которые представляют 

детской   деятельности   и деятельности и  

возрастными возрастными особенностями детей  

особенностями детей   
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Формы получения Традиционные   методы   (словесные, Совокупность   
 

дошкольного образования наглядные, практические) (ФОП ДО, п. материальных и  
 

(ФОП ДО, п. 23.1 – 23.3):  23.6)        идеальных объектов 
 

 В образовательной  организации опыта поведения и Демонстрационные и 
 

организации.     деятельности (приучение к раздаточные средства 
 

 В форме  семейного  положительным   формам (ФОП ДО, п. 23.7)  
 

образования.     общественного  поведения,  визуальные,  
 

 Можетиспользоваться  упражнение,  воспитывающие  аудийные,   
 

сетевая   форма  ситуации, игровые методы);    аудиовизуальные; 
 

реализации программы.  
  осознания детьми опыта поведения и 

 естественные и 
 

Формы организации 
 

искусственные; 
 

 

 

деятельности (рассказ на моральные 
  

 

образовательной 
   

 реальные 
 

и  

   

темы, разъяснение норм  и  правил 
 

 

деятельности (ФОП ДО, п. 
  

виртуальные. 
 

 

 

поведения,  чтение художественной 
  

 

24.1): 
          

 

      

литературы, этические беседы, 
    

 

 организация 
    

ДООсамостоятельно 
 

    
обсуждение поступков и жизненных 

 

 
различных 

 
видов 

 
определяет средства 

 

   
ситуаций, личный пример); 

  
 

 
детской деятельности; 

   
воспитания и обучения,  

          
 

 режимные процессы;   мотивации опыта поведения и в том числе 
 

 самостоятельную   деятельности (поощрение, методы технические,   
 

 деятельность детей;   развития  эмоций,  игры, соответствующие  
 

 взаимодействие с  соревнования, проектные методы).  материалы (в том числе 
 

 семьями детей.            расходные), игровое, 
 

   

Методы, в основу  которых положен спортивное, 
  

 

В зависимости от решаемых   
 

характер познавательной деятельности оздоровительное 
 

 

образовательных  задач,  
 

 

детей: 
       

оборудование, 
  

 

желаний детей, их          
 

  

1) информационно- 
  

инвентарь, 
  

 

образовательных          
 

      

рецептивного 
 

метод необходимые 
 

для 
 

потребностей,  педагог      
 

    

предполагает 
   

реализации программы. 
 

может выбрать один  или       
 

   

взаимодействие ребѐнка с 
    

 

несколько вариантов        
 

   

объектом 
  

изучения 
    

 

совместной деятельности          
 

   

(распознающее 
       

 

(ФОП ДО, п. 24.2):             
 

     

наблюдение, 
       

 

 совместная              
 

      

рассматривание 
 

картин, 
    

 

 деятельность педагога с         
 

    

демонстрация кино- и 
    

 

 ребѐнком –  педагог        
 

     

диафильмов, 
 

просмотр 
    

 

 обучает ребѐнка чему-то         
 

    

компьютерных 
       

 

 новому;               
 

        

презентаций, 
 

рассказы 
    

 

               
 

 совместная       педагога или детей, чтение);     
 

 деятельность ребѐнка с   
2) репродуктивный метод 

    
 

 педагогом –  ребѐнок и       
 

    

предполагает 
 

создание 
    

 

 педагог - равноправные         
 

    

условий 
  

для 
    

 

 партнеры;              
 

        

воспроизведения 
      

 

                
 

 совместная       представлений и способов     
 

 деятельность детей под    деятельности, руководство     
 

 руководством педагога    их  выполнением     
 

 – педагог   на правах    (упражнения на основе     
 

 участника деятельности    образца   педагога,   беседа,     
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на всех этапах (от 
 

планирования до 

завершения) направляет 

совместную 
 

деятельность группы 

детей; 

 

 совместная 

деятельность детей со
сверстниками без 

участия педагога, но по 

его заданию - педагог не

являетсяучастником
деятельности, но 

выступает в роли еѐ 

организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем

самым,актуализируя
лидерские ресурсы 

самих детей;



 самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность детей без
всякого участия 

педагога. Это могут 

быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры


с правилами, 

музыкальные и другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей, самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты и другое).

  
 составление  рассказов с 

 опорой на предметную или 

 предметно-схематическую 

 модель);     

3) метод  проблемного 

 изложения  представляет 

 собой постановку проблемы 

 ираскрытие пути еѐ 

 решения в  процессе 

 организации   опытов, 

 наблюдений;     

4) эвристический метод 

 (частично-поисковый)  

 предполагает   решение 

 проблемную задачу и поиск 

 решения проблемной задачи 

 детьми  (применение 

 представлений в    новых 

 условиях);      
 

5) исследовательский метод 

включает составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для  
экспериментированияи  
опытов(творческие  
задания, опыты, 

экспериментирование). 
 
6) методпроектов-  

способствует   развитию   у  
детей исследовательской 

активности, 

познавательных интересов,  
коммуникативных и 

творческих способностей, 

навыков сотрудничества и  
другое. Выполняя 

совместные проекты, дети 

получают представления о  
своих возможностях, 

умениях, потребностях. 
 
 

 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только от учѐта 

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 
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потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образовательном процессе. 
 

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает субъектные 

проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор 

педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации программы, адекватных 

образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении 

задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.4 КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНТРОВАНИЕ 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

 

Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний 

период). 
 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 
 
- исторические и общественно значимые события;  
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;  
- национальные праздники, традиции;  

В ДОО сложились определѐнные традиции:  
1. 1 сентября – День Знаний; 

 
2. В октябре – День пожилого человека с приглашением жителей микрорайона.  
3. День рождения ДОО- 31 октября 1968  
4. Ежемесячно проводить мероприятия совместно с Библиотекой им.К.Паустовского.  
5. Ежегодно проводить День открытых дверей.  
6. Тематические праздники и развлечения: 8 Марта, Новый год, День Победы и другие 

календарные даты; творчество какого-либо поэта, писателя и т.д.  
7. Театрально-драматическое действие. Использование тех или иных характерных для театра 

выразительных средств может давать возможность глубже и доступнее раскрыть содержание 

праздника, усилить его восприятие, эмоциональное действие;  
8. Конкурс - поиск лучшего в какой-то сфере (исполнитель песни, танца, стихотворения.);  
9. Олимпиад - спортивно-художественное массовое зрелище с парадом, перестроениями, 

концертными выступлениями, конкурсными играми, испытаниями для команд и аудитории;  
10. Спортивные праздники (спортивные развлечения). Реальные и несуществующие виды спорта 

с элементами современной жизни, настольные игры; игры в кругу и т. п. 

 

Приложение №1 Комплексно – тематическое планирование на 2023-2024 учебный год. 
 
 
 
 
 

 

2.5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
Главными целями взаимодействия с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 
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 Цели        Задачи      
 

 ФОП п.26.1      ФОП п.26.3.      
 

              
 

1 обеспечение  психолого- 1  информирование  родителей   (законных 
 

 педагогической поддержки   представителей)   и   общественности   относительно 
 

 семьи и  повышение   целей   ДО,   общих   для   всего   образовательного 
 

 компетентности родителей   пространства   Российской   Федерации,   о   мерах 
 

 (законных представителей)   господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 
 

 в   вопросах образования,   возраста,  а  также  об  образовательной  программе, 
 

 охраны и  укрепления   реализуемой в ДОО       
 

 

здоровья 

  

детей 

    
 

   2  просвещение родителей (законных представителей), 
 

 младенческого, раннего и   повышение  их  правовой,  психолого-педагогической 
 

 дошкольного возрастов    компетентности  в  вопросах  охраны  и  укрепления 
 

        здоровья, развития и образования детей    
 

            
 

2 обеспечение  единства 3  способствование  развитию ответственного и 
 

 подходов к воспитанию и   осознанного   родительства,   как   базовой   основы 
 

 обучению детей в условиях   благополучия семьи       
 

 

ДОО  и  семьи;  повышение 

    
 

 4  построение взаимодействия в форме сотрудничества и 
 

 воспитательного    установления партнерских отношений с родителями 
 

 потенциала семьи    (законными представителями) детей младенческого, 
 

        раннего   и   дошкольного   возраста   для   решения 
 

        образовательных задач      
 

         
 

      5 вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в 
 

        образовательный процесс      
 

              
 

Принципы взаимодействия (п.26.4.)          
 

1     в соответствии с  Законом  об  образовании у родителей 
 

 
приоритет семьи    в 

(законных  представителей) обучающихся не только есть 
 

 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

 

 
воспитании, обучении и 

 

 
именно они обязаны заложить основы физического,  

 
развитии ребенка 

 

 
нравственного   и   интеллектуального   развития   личности 

 

     
 

     ребенка          
 

      
 

2     должна   быть    доступна    актуальная   информация   об 
 

     особенностях  пребывания  ребенка  в  группе;  каждому  из 
 

 открытость  для родителей(законныхпредставителей)долженбыть 
 

 родителей (законных предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 
 

 представителей) родителями (законными представителями) необходим обмен 
 

     информацией  об  особенностях  развития  ребенка  в  ДОО  и 
 

     семье          
 

      
 

3 взаимное   доверие, при  взаимодействии  педагогу  необходимо  придерживаться 
 

 уважение   и этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 
 

 доброжелательность во настрой на   общение и сотрудничество с родителями 
 

 взаимоотношениях (законными представителями).      
 

 педагогов и родителей Важно   этично   и   разумно   использовать   полученную 
 

 (законных   информацию  как  со  стороны  педагогов,  так  и  со  стороны 
 

 представителей) родителей (законных представителей) в интересах детей  
 

    

4 индивидуально- при  взаимодействии  необходимо  учитывать  особенности 
 

 дифференцированный семейного  воспитания,  потребности  родителей  (законных 
 

 подход к каждой семье представителей) в    отношении    образования ребенка, 
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  отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 
 

  возможности включения родителей (законных 
 

  представителей) в совместное решение образовательных задач 
 

     
 

5  при   планировании   и осуществлении взаимодействия 
 

  необходимо  учитывать  особенности  и  характер  отношений 
 

 
возрастосообразность 

ребенка с родителями (законными представителями), прежде 
 

 
всего с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

 

  
 

  раннего возраста), обусловленные возрастными 
 

  особенностями развития детей   
 

       
 

 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
 

направлениям: 
 

1.Диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и развития ребѐнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учѐтом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 
 

2.Просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям 
 

с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребѐнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми;  
3.Консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

 
представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с Программой в условиях семьи; особенностей поведения 
 
и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего 
 
и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому.  
4.Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 

образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 

семьей. 
 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребѐнка. 
 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности:  
-информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 

ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, правильное питание в семье, закаливание, 

организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат 

в семье  и  спокойное  общение  с  ребѐнком  и  другое),  о  действии  негативных  факторов 
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(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребѐнка; 
 

-своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 
 

-информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

ДОО и семьи в решении данных задач; 
 

-знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 
 

-информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IТ-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 
 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов и других). 
 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 
 

 диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;




 просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары практикумы, 
тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские 
клубы и другое;





 информационные проспекты, стенды, ширмы, папки передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей 

(законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму -


 

совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 
 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы 

для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребѐнком (с учѐтом возрастных особенностей). 

Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 
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Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребѐнка в освоении Программы. 
 

В соответствии с ФАОП ДО все усилия педагогических работников по подготовке к школе  
и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно - восстановительного процесса.  
Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в Организации и дома. 
 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся.  
Во всех группах осуществляется взаимодействие специалистов с родителями по 

привлечению их к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают еженедельно по понедельникам в 

письменной форме, размещая на стенде информационном или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 
 
Основные формы взаимодействия с семьей  

Взаимопознание и  беседы;   

взаимоинформирование  анкетирование;   

    посещение коррекционно-развивающих занятий - по плану и по 

   запросам родителей (законных представителей)   

    организация дней открытых дверей в детском саду;   

   собрания - встречи (взаимообмен разнообразными фактами из 

   жизни детей в детском саду и семье, ориентированные на развитие 

   доверительных отношений между педагогами и родителями;  

   индивидуальные  консультации  узких  специалистов  (учителя- 

   логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) по плану и 

   по запросам родителей (законных представителей).   

   непосредственное  общение  (в  ходе  бесед,  консультаций,  на 

   собраниях, конференциях);   

    опосредованное общение (письменные формы общения): стенды, 

   газеты, журналы (рукописные, электронные), семейные календари, 

   разнообразные буклеты, интернет-сайты (детского сада, органов 

   управления   образованием),   а   также   электронная   почта, 

   мессенджеры, социальные сети (ВКОНТАКТЕ), личные блокноты 

   (обмен информацией о том, что происходит дома и в детском саду), 

   ящик   для   предложений   (записки   со   своими идеями и 
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 предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с 

 группой воспитателей).   
   

Непрерывное  конференции (в том числе и онлайн - конференции) ; 

образование  родительские   собрания   (общие   детсадовские,   городские, 

воспитывающих  областные);    

взрослых  родительские и педагогические чтения;   

  лекции; вебинары;   

  семинары;    

   мастер-классы;   

  тренинги.    
   

Совместная Традиционные формы и инновационные формы:  

деятельность  педагогов,  акции, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

родителей, детей  салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

  экскурсии, проектная деятельность, семейный театр); 

  аукционы, викторины, педагогические калейдоскопы, диспуты, 

  клубы по интересам, конкурсы, "Вечера вопросов и ответов”; 

  семейные художественные    студии — мастерские, 

  объединяющие семьи обучающихся для занятий творчеством в 

  сопровождении   педагога:   художника,   хореографа,   актера; 

  совместные   специально-организованные   занятия;   мастер- 

  классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

  выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

  мастерами  декоративно-прикладного  искусства;  посещение 

  музеев, художественных выставок.   

  семейные  праздники  —  это  особый  день,  объединяющий 

  педагогов  и  семьи  обучающихся  по  случаю  какого-либо 

  события (День матери, День отца, Международный День семьи 

  (15 мая)    

   семейный театр - творческое объединение нескольких семей и 

  педагогов   (воспитателей,   музыкального   руководителя   и 

  руководителя театральной студии детского сада), созданное  не 

  только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

  культуры (режиссера и актеров театра).   

  проекты  – предполагает  изменение роли воспитывающих 

  взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

  отношений,  что  помогает  научиться  работать  в  «команде», 

  овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

  освоить   алгоритм   создания   проекта,   отталкиваясь   от 

  потребностей  ребенка;  достичь  позитивной  открытости  по 

  отношению  к  коллегам,  обучающимся  и  родителям,  к  своей 

  личности. Проект объединяет усилия педагогов, родителей и 

  детей с целью реализации проекта.   

   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

  взаимопроникающих    частей:    одна    -    сопровождающая 

  инвариантная,  предлагаемая  детским  садом  для  всех  семей 

  обучающихся;  вторая  -  вариативная,  проектируемая  каждой 

  семьей в логике своих потребностей и традиций. 
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I часть - инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 

детском саду, может включать сведения: 
 

 о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей;


 о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей;


 о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о 

профессиях;


 о мероприятиях, проводимых для семей, обучающихся в 

детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.);


 о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня 

театра» в семье;


 о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье;


 о концертах и рекомендации по их посещению вместе с 

ребенком;
 афоризмы о воспитании;


 рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье - семейного чтения, семейных 

прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города).


II часть - вариативная часть, планируемая семьей, может 

содержать сведения:


 о семейных праздниках - днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей 

ребенка), а также о днях памяти в семье;


 о семейных прогулках, поездках, о семейном отдыхе 

(отпуск родителей);
 о достижениях ребенка. 

 

Организация взаимодействия направлена на осуществление педагогики сотрудничества 

воспитателей и родителей, на повышение профессионального уровня самих воспитателей по работе с 

родителями с учетом современных требований педагогической пропаганды. 
 
Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 
 
-организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
 
обучения и воспитания; 
 
-повышение уровня родительской компетентности; 
 
-гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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Особенности взаимодействия с семьями дошкольников с ОВЗ (ФАОП ДО, п. 39.3): 

 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста.  
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  
3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  
4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка.  
5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  
6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку.  
7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;
 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс;


 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада;


 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе;

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 
 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка;


 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;


 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях).
9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из пяти 

образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы 

дошкольной образовательной организации с родителями (законными представителями). 
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10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 
 
 

 

Организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга,  
обучения и воспитания;  
Родители: 
 

1. Стремятся создать благополучный микроклимат в семье для взращивания эмоционально 

здорового малыша.  
2. Соблюдают рекомендованный педагогами режим дня в семье.  
3. Осознают необходимость рациональной смены деятельности у ребѐнка, включая его 

двигательную активность.  
4. Выполняют все рекомендации по непрерывности оздоровления ребѐнка в выходные дни.  
5. Прислушиваются к советам о правильном питании, могут обмениваться своим опытом, 

используют в своей практике полезные рекомендации других родителей. 
 

Повышение уровня родительской компетентности; 

Родители: 
 

1. родители получают помощь специалистов по решению возникающих проблем семейной 

жизни и детско-родительских отношений по мере необходимости;  
2. родители понимают свою ответственность за свои поступки, за семью и воспитание детей;  
3. родители ведут здоровый образ жизни и сами способствуют формированию негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.п. у своих 

детей;  
4. снижение уровня обучающихся и семей, стоящих на всех видах учета;  
5. родители способствуют личностному развитию своих детей: формированию ценностных 

идеалов, повышению самооценки и самостоятельности, умению достигать своих целей, 

способствовать социализации ребенка, его самоопределению в сфере профессиональной 

деятельности;  
6. родители могут самостоятельно обратиться за помощью к конкретному специалисту;  
7. расширение уровня знаний отцов о потребностях детей, развитие навыков коммуникации с 

ребенком, безконфликтного взаимодействия;  
8. повышение у родителей желания к сотрудничеству, поддержка их интереса к жизни ребенка в 

ОО; 
 
Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 

1. повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания дошкольников;  
2. сохранение и укрепление психического здоровья участников образовательных отношений;  
3. использование инновационных технологий в профилактических, консультативно-

просветительских и коррекционно-развивающих мероприятиях по гармонизации ДРО;  
4. гуманизация средств и способов воспитательного воздействия на развивающуюся личность;  
5. защита «пространства детства» от деструктивного воспитательного и психологического 

влияния взрослых;  
6. психологическая  помощь  участникам  образовательных  отношений  с  учетом  основных  

направлений профессиональной деятельности: психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, психологическая коррекция и развитие, психологическое 

просвещение. 

 

Приложение №2 «План работы с родителями» 
 
 
 

2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
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Учитель-дефектолог ведѐт свою работу в тесной взаимосвязи с другими специалистами ДОУ:  

 Воспитателями группы – включение воспитателей в процесс коррекционноразвивающей работы, 
обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и формирование единых требований 
к воспитанникам группы, ведение тетради 44 взаимодействия для закрепления знаний, умений и 
навыков детей, сформированных на индивидуальных и фронтальных занятиях, посещение 
консультаций и практикумов.
 Учителем-логопедом – обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов детей, взаимодействие при разработке 
содержания НОД, посещение консультаций и практикумов.
 Психологом – обмен результатами психолого-педагогической диагностики, организация 
круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие в Психолого-педагогическом 
консилиуме, посещение консультаций и практикумов.
 Музыкальным руководителем – посещение занятий, оказание помощи в подготовке к 
праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и мероприятиям, 
посещение консультаций и практикумов.
 Инструктором по физической культуре – посещение занятий, оказание помощи при подготовке 
к спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение консультаций и 
практикумов.

 

2.6.1.Модель взаимодействия участников образовательного процесса в 

реализации коррекционно-развивающих мероприятий  
 
 
 
 

Педагогическая диагностика (мониторинг) образовательного процесса: выявление особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ  

Учитель- Педагог- Учитель-  Воспитатель Музыкальный Инструктор 

дефектолог психолог логопед:   руководитель по 

      физическому 

      развитию 

Осуществляет Исследует Участвует в  Выявляет Выявляет Определяет 

обследование высшие сборе анамнеза  уровень уровень уровень 

воспитанников психически   усвоения сформированнос развития 

, определяет е функции. Выявляет  Программы, ти музыкально- физических 

структуру и эмоционал уровень речевых,  уровень художественной качеств; 

степень ьно - познавательных  сформированн деятельности овладения 

выраженности волевую и индивидуально  ости умений и  основными 

имеющегося у сферу; -личностных  навыков  движениями; 

них нарушения уровень особенностей  (речевых,  сформирован 

развития. сформиров детей;  изобразительн  ности 

 анности определяет  ых,  потребности 

Изучает мотивацио основные  музыкальных,  в 

индивидуальн нно го направления и  конструктивны  двигательной 

ые компонент содержание  х и др.),  активности и 

особенности, а речевой коррекционно-  необходимых  физическом 

способности деятельнос логопедической  для  совершенство 

обучающихся с ти и работы  осуществления  вании. 

целью развитие   различных   

создания познавател   видов детской   

условий для ьны х   деятельности   

обеспечения интересов.      

их развития в       

соответствии с       
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возрастной 

нормой.  
психолого-педагогический консилиум:  
определение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям  
 
 
 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

совместное планирование работы, одновременное решение коррекционно-образовательных 

задач 

всех специалистов детского сада 

Учитель- Педагог- Учитель- Воспитатель Музыкальный Инструктор 

дефектолог психолог логопед:  руководитель по 

     физическому 

     развитию 

Работает в Развивает Развивает Осуществляет Развивает Проводит 

тесном психически неречевые образовательну эмоциональное коррекционну 

контакте с е процессы; психические ю деятельность восприятие ю гимнастику 

учителем- эмоциональ функции по освоению музыки; и формирует 

логопедом, н о-  образовательн музыкально- правильное 

воспитателями волевую Проводит ых областей сенсорные дыхание. 

и другими сферу; коррекцию  способности; Развивает 

специалистам мотивацио общеречевых Закрепляет ладомелодическ координацию 

и, организуя нн ый навыков и речевые и ий слух, чувства движений; 

работу, компонент просодически неречевые мелодических физические 

направленную речевой х навыки интонаций; качества ; 

на деятельнос компонентов сформированн чувство ритма обогащает 

максимальную ти и речи и ые всеми музыкальную двигательный 

компенсацию познанию сенсомоторны участниками память; опыт детей; 

и коррекцию  х навыков; образовательно музыкальное формирует 

недостатков   го процесса. творчество. потребность в 

развития  Проводит   двигательной 

детей.  коррекцию Включение  активности и 

  речевой отработанных  физическом 

Развивает  деятельности грамматически  совершенствов 

основные  (фонетико – х конструкций  ан ии. 

психические  фонематическ в ситуации  Укрепляет 

процессы у  ой и лексико – естественного  здоровье детей 

детей  грамматическ общения детей.   

(внимание,  ой сторон    

память,  речи);    

мышление);      

развивает  Формирует    

коммуникатив  связную речь    

ну ю  и умение    

деятельность  пользоваться    

детей.  речью как    

  средством    

  общения     
Педагогическая диагностика (мониторинг) результатов освоения детьми Программы 

Анализ результатов освоения детьми Программы  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ (ФАОП ДО, п.  

51.8) 
 

Предоставление специальных условий обучения детям с ОВЗ осуществляется для достижения 

поставленных образовательных целей и решения намеченных коррекционно-развивающих задач в 

ходе последовательной реализации педагогического процесса в образовательной организации. 

 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, последовательного 

психического развития и социализации обучающихся с ОВЗ является правильно организованная 

диагностика психического развития ребенка, результаты которой определяют содержание, форму 

предоставления, методы и приемы его обучения на текущем возрастном этапе. 
 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития обучающихся следует проводить в 

начале и конце года, что позволит получить дополнительные данные об 

 

эффективности образовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка на 

следующем возрастном этапе. 
 

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: привычное для 

ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого человека, его непосредственное 

участие, установление эмоционального контакта. 
 

При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ОВЗ педагогический 

работник должен соблюдать следующие педагогические условия:  
 выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем его 

психического развития;
 разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия;


 организация предметно-развивающей среды и содержательного общения педагогических 

работников с детьми с учетом целей и задач развивающего обучения и коррекционно-

педагогического воздействия;


 создание развивающих условий окружающей среды как в процессе обучения, так и при 

самостоятельной деятельности обучающихся.
 

Важным условием является обобщение содержания коррекционно-педагогической работы в 

индивидуальной программе, которая разрабатывается для каждого ребенка. В ней учитываются 

результаты анализа психологических достижений, ограничений и потенциальных возможностей 

ребенка, особенности освоения им программного материала предыдущего этапа, факторов, которые 

оказывают непосредственное влияние на динамику психического развития обучающихся. На 

основании этого анализа в Программе указываются специальные методы, приемы и упражнения, 

направленные на закрепление актуальных психологических достижений возраста и гармоничное 

формирование последующих, характерных для "зоны ближайшего развития" в пяти 

образовательных областях. 
 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы должно содействовать 

преобразованию "зоны ближайшего развития" в актуальные достижения психики ребенка с ТМНР в 

запланированный временной промежуток, то есть реализовывать определенные цель и задачи 

коррекционно-педагогической работы. При выборе упражнений и дидактического материала 

предпочтение отдается упражнениям и материалам, которые формируют психологические достижения 

различных линий развития, воздействуют на несколько сфер одновременно, формируют более 

совершенные психологические достижения, умения и навыки следующего возрастного этапа, 
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несут в себе элемент новизны и посильной сложности, интересны и доступны для самостоятельной 

практической познавательной активности ребенка. 
 

Обучающиеся с ОВЗ быстрее усваивают новые знания в совместной, а затем в совместно- 
 

разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им становится доступно 
 

деловое сотрудничество, при котором они начинают приобретать новый практический опыт и знания  
по подражанию и путем ориентировки на образец. 

 

Программа должна содержать сведения о специалистах, ее реализующих, в том числе о 

необходимости предоставления услуг ассистента (тьютора) и рекомендации по организации 

предметно-развивающей среды. 
 
Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной природы 

требуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки. Развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ проводятся в следующих режимах: щадящий, средний и нормальный. Выбор того или 

иного режима педагогической работы с ребенком определяется состоянием здоровья и 

устойчивостью к физическим и сенсорным 

 

нагрузкам, то есть индивидуальными психофизическими особенностями и возможностями ребенка. 

Занятия с детьми с ОВЗ с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, при котором 

продолжительность целенаправленного педагогического воздействия составляет 5 - 15 минут. При этом 

режиме индивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего возраста проводятся только в 

утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их организация во второй половине дня не позже 

17.00. Эмоционально-развивающее взаимодействие родителей (законных представителей) или 

ухаживающих педагогических работников с ребенком должно осуществляться регулярно и длиться 15 

- 30 минут. 
 

Занятия с детьми с ОВЗ с минимальным и крайне медленным темпом психического развития в 

раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при котором продолжительность целенаправленного 

педагогического воздействия составляет 10 - 20 минут. В дошкольном возрасте при стабильном 

психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в нормальном режиме, когда 

продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они проводятся в первой и второй половине 

дня. Длительность эмоционально-развивающего взаимодействия родителей (законных 

представителей) или ухаживающих педагогических работников с ребенком не должна превышать 40 

минут. 
 
Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, сурдолога, офтальмолога, 

невролога, врача-ортопеда, инструктора ЛФК. Рекомендации специалистов учитываются при 

определении сенсорного и двигательного режима, позы (положения тела) ребенка с ОВЗ на 

развивающих занятиях и во время свободной деятельности. 
 
Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются и реализуются с 

участием родителей (законных представителей). Активное включение семьи в образовательный 

процесс является необходимым условием полноценного психического развития ребенка с ОВЗ, 

поэтому особое значение имеет последовательное повышение их педагогической компетентности в 

вопросах обучения и воспитания ребенка с целью оптимизации социальной ситуации развития. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда сформирована с учетом Методических 

рекомендаций и Примерного перечня оборудования и материалов для развивающей предметно-

пространственной среды <Письмо> Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ-413/03 "О 

направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по формированию инфраструктуры 

дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в 

целях реализации образовательных программ дошкольного образования содержание"). 
 

В соответствии с ФГОС ДО предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает и гарантирует: 
 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе;


 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;



 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;



 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;



 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;



 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).
 

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы, 

определенные в ФАОП ДО и во ФГОС дошкольного образования: 
 

 содержательная насыщенность и динамичность- включает 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, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и
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тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

 

 трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды: предоставляет 
возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 
функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко




закрепляющего функции за определенным пространством). Трансформируемость 

пространства обеспечивает возможность изменений в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.




 полифункциональность среды открывает перед детьми множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного процесса. Обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не 

обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления, в том числе природные 

материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).





 доступность среды обеспечивает возможность свободного доступа обучающихся к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования. Все 

игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, 

создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;






 безопасность - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасность их использования. При проектировании РППС учитываются целостность 
образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической;





 эстетичность - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать 
его к миру искусства;





 вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 
группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 
периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей (ФГОС ДО, п 3.3.4.4)



 

Кроме того, построение развивающей предметнопространственной среды построено на следующих 

принципах (Петровский В.А.): 
 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов, 

стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 

принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять
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свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности 

 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается, как



 и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, способность среды 
воздействовать на эмоции ребенка. Окружение предоставляет ему разнообразные 
возможности прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к 
освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр. Ориентация на 
организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 
способствующего установлению оптимального контакта с детьми.

 

При проектировании предметной развивающей среды учтены следующие факторы: 
 

 психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей 

среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка;


 психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной 

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям 

комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды 

учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды;


 зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-

эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и информационного источника. 

При выборе и расположении источников света учитываются следующие параметры: уровень 

освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);
 слуховые ощущения, учитывающие совокупность звучания звукопроизводящих игрушек;


 тактильные ощущения, материалы, используемые для изготовления объектов предметной 

развивающей среды не вызывают отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;


 физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка;


 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам среды.

 

Реализуемые образовательные технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

• Технология сохранения и стимулирования здоровья 
 
- образовательная кинезиология (пальчиковая гимнастика, речь с движением); 

 

- физкультминутки, подвижные игры, динамические паузы; 
 
- соблюдение требований СанПиН 
 
- создание доброжелательной атмосферы. 
 

Игровые технологии 

 

- дидактические игры и игровые упражнения; 
 
- сюжетно-ролевые игры; 
 
- развивающие игры. 
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Технологии проблемного обучения 

 

- создание проблемных ситуаций; 
 
- задания на развитие логического мышления. 
 

Технология сотрудничества. 
 

 

3.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся на коррекционно-

развивающих занятиях 
 

 

Возрастная подгруппа Продолжительность Перерывы между формами 

 (подгрупповые/индивидуальные занятия 

 занятия)  

3-4 года До 15 мин 10 мин 

4-5 лет До 20 мин 10 мин 

5-6 лет До 25 мин 10 мин 

6-7 лет До 30 мин 10 мин 

 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.  
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминутку. 

Перерыв между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут. 

Организованные занятия в ГБДОУ начинаются с 18.09.2023 г.  
Режим работы группы – пятидневный с 7.00 часов до 19.00 часов с 12-ти часовым 
пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 
 

 

3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 

Образовательные Количество Количество Продолжительность Ответственный 

области/занятия занятий в неделю занятий в занятий  

  учебном   

  году   

 Младшая группа (3-4 года)  

Познавательное 1 36 15 Учитель- 

развитие    дефектолог 

(ФЭМП)     

Познавательное 1 36 15 Учитель- 

развитие    дефектолог 

(ФЦКМ)     

Социально-     

коммуникативное Задачи реализуются в  Все специалисты 

развитие образовательной деятельности   

 при интеграции с другими   
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 образовательными областями, в    

 режимных моментах, совместной    

 деятельности педагогов с     

 обучающимися, самостоятельной    

 (игровой) деятельности, в семье.    

Речевое развитие 0,5  18  15 Учитель-логопед 

Развитие речи       

Речевое развитие 0,5  18  15 Учитель- 

Восприятие      дефектолог 

художественной       

литературы       

 Количество и соотношение в    

Коррекционно- соответствии с заключением   Все специалисты 

развивающие ТПМПК Московского района.    

занятия с       

учителем-       

логопедом,       

педагогом-       

психологом       

 Средняя группа (4-5лет)   

Познавательное 1  36  20 Учитель- 

развитие      дефектолог 

(ФЭМП)       

Познавательное 1  36  20 Учитель- 

развитие      дефектолог 

(ФЦКМ)       

Социально-       

коммуникативное Задачи реализуются в    Все специалисты 

развитие образовательной деятельности    

 при интеграции с другими    

 образовательными областями, в    

 режимных моментах, совместной    

 деятельности педагогов с     

 обучающимися, самостоятельной    

 (игровой) деятельности, в семье.    

Речевое развитие 1  36  20 Учитель-логопед 

Развитие речи       

Речевое развитие 1  36  20 Учитель- 

Восприятие      дефектолог, 
художественной      воспитатель 

литературы       

 Количество и соотношение в    

Коррекционно- соответствии с заключением   Все специалисты 

развивающие ТПМПК Московского района.    

занятия с       

учителем-       

логопедом,       

педагогом-       

психологом       

 Старшая группа (5-6лет)   

Познавательное 1  36  25 Учитель- 

развитие      дефектолог 

(ФЭМП)       
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Познавательное 1  36  25 Учитель- 

развитие      дефектолог 

(ФЦКМ)       

Социально-       

коммуникативное Задачи реализуются в    Все специалисты 

развитие образовательной деятельности    

 при интеграции с другими     

 образовательными областями, в    

 режимных моментах, совместной    

 деятельности педагогов с     

 обучающимися, самостоятельной    

 (игровой) деятельности, в семье.    

Речевое развитие 1  36  25 Учитель-логопед 

Развитие речи       

Речевое развитие 1  36  25 Учитель- 

Ознакомление с      дефектолог, 
художественной      воспитатель 

литературой       

Речевое развитие 1  36  25 Учитель- 

Подготовка к      дефектолог 

обучению грамоте       

 Количество и соотношение в    

Коррекционно- соответствии с заключением   Все специалисты 

развивающие ТПМПК Московского района.    

занятия с       

учителем-       

логопедом,       

педагогом-       

психологом       

 Подготовительная группа (6-7лет)   

Познавательное 1  36  30 Учитель- 

развитие      дефектолог 

(ФЭМП)       

Познавательное 1  36  30 Учитель- 

развитие      дефектолог 

(ФЦКМ)       

Познавательное 1  36  30 Учитель- 

развитие      дефектолог 

(познавательно-       

исследовательская,       

конструктивно-       

модельная       

деятельность )       

Социально-       

коммуникативное Задачи реализуются в    Все специалисты 

развитие образовательной деятельности    

 при интеграции с другими     

 образовательными областями, в    

 режимных моментах, совместной    

 деятельности педагогов с     

 обучающимися, самостоятельной    

 (игровой) деятельности, в семье.    

Речевое развитие 1  36  30 Учитель-логопед 

Развитие речи       
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Речевое развитие 1 36 30 Учитель- 

Ознакомление с    дефектолог, 
художественной    воспитатель 

литературой     

Речевое развитие 1 36 30 Учитель- 

Подготовка к    дефектолог 

обучению грамоте     

 Количество и соотношение в   

Коррекционно- соответствии с заключением  Все специалисты 

развивающие ТПМПК Московского района.   

занятия с     

учителем-     

логопедом,     

педагогом-     

психологом     

 

Приложение№3 Перспективный план по ФЭМП  
Приложение№4 Перспективный план по формированию конструктивно-

модельной деятельности. 

 

3.5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ФОП п36) 

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО.  

 СОБЫТИЕ  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
   

1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27января 
   

2. День российской науки 8февраля 
    

3. Международный день родного языка 21 февраля 
    

4. День защитника Отечества 23 февраля 
    

5. Международный женский день 8 марта 
    

6. Всемирный день театра 27 марта 
    

7. День космонавтики 12 апреля 
    

8. Всемирный день Земли 21 апреля 
    

9. Праздник Весны и Труда 1 мая 
    

10. День Победы 9 мая 
    

11. День славянской письменности и культуры 23 мая 
   

12. День города Санкт-Петербурга 27мая 
    

13. Международный день защиты детей 1 июня 
    

14. День русского языка  День рождения великого русского поэта 6 июня 

 Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837)    
    

15. День России 12 июня: 
    

16. День памяти и скорби 22 июня 
    

17. День семьи, любви и верности 8 июля 
   

18. День Военно-морского флота Последнее воскресенье 

  июля 
    

19. День физкультурника 2 суббота августа 
    

20. День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 
    

21. День российского кино 27 августа 
    

22. День знаний 1 сентября 
    

23. День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 
    

24. Международный день пожилых людей 1 октября 
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25. Международный день музыки  
26. День защиты животных 4 октября 

   

27. День отца в России Третье воскресенье 

  октября 
   

28. День рождения ДОО 31.10.63 
    

28. День народного единства 4 ноября 
    

29. День матери в России 27 ноября 
    

30. День Государственного герба Российской Федерации 30 ноября 
    

31. Международный день художника 8 декабря 
    

32. День Героев Отечества 9 декабря 
    

33. День Конституции 12 декабря 
    

34. Новый год 31 декабря 
 
 
 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.Баряева Л.Б. Диагностика-развитие-коррекция. Программа дошкольного образования детей с 
интеллектуальной недостаточностью./ Спб: ЦДК Л.Б. Баряевой, 2012г.  
2. Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение в процессе дидактических игр» Москва, 
Владос, 2008 г.  
3.Чумакова И.В. «Формирование дочисловых количественных представлений у детей с нарушением 
интеллекта». Москва 2001.  
4. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. «Технологии альтернативной и дополнительной коммуникации для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2017  
5. Катаева А. Л., Стребелева Е. Л. «Дидактические игры и упражнения» — Москва, «Бук-Мастер», 

1993.  
6. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста./М «Просвещение» 2009г.  
7. Зарин А. Карта развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью./ СПБ, 2017г.  
8. Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»- М.: Школьная 
пресса, 2003. Книга 1, 2  
9. Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» - Детство Пресс 2000г. Санкт-Петербург 

10. В.В. Гербов Учебно-наглядное пособие «Развитие речи 2-4 года» - Владос 2005 г.  
11. Филичива Т.Б., Соболева А.В. Методическое пособие с иллюстрациями. «Развитие речи 
дошкольника» - Литур, 2000г.  
12. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005 – 272 с.  
13. Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 
развитии» - Владос, 2004 г.  
14 Баряева Л.Б., Зарин А.П. Тетради 1,2,3 «Скоро буду первоклашкой» - Союз, 2003  
15.Наталия Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» - 
Детство Пресс 2011г  
16. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии): Учебно-методическое пособие - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд- 

во «СОЮЗ», 2002 

17. Баряева Л.Б. Рабочая тетрадь 1,2,3 «Математическая мозайка» - Спб, Союз, 2002г. 

18. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. «Игры-занятия с природным и рукотворным материалом» - 

Союз, 2005г.  
19. Татьяна Высокова «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Программа, конспекты 

занятий» - Учитель, 2017г. 
 

20. «Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию детей 2-4-го года жизни» О. П. 
Рожков, И. В. Дворова 
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21.Ольга Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности» - СПб, Детство-Пресс, 2018г. 
 

22.Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии: 

Учебно-методическое пособие. – С-Пб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015г 
 
 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Краткая презентация Программы 
 
Рабочая программа дефектолога группы для детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (далее ОВЗ) №2 «Капитошки» ГБДОУ детский сад № 20 Московского района Санкт-

Петербурга, разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми документами: 
 
- с требованиями ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 
- с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г., регистрационный № 

72149) – далее ФАОП ДО.  
Программа является документом, в соответствии с которым воспитатели группы «Капитошки» 

осуществляют образовательную деятельность на уровне дошкольного образования для обучающихся 
 
3-7 лет с ограниченными возможностями здоровья, а именно с тяжѐлыми множественными 

нарушениями развития (ОВЗ), в группе компенсирующей направленности.  
Группу компенсирующей направленности «Звездочки» посещают дети с 3-х лет до 7 лет по  

направлению ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ (ОВЗ) с заключением: тяжелые нарушения речи, задержка психического развития, 

умственная отсталость. 
 

Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие; учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с 

ограниченным возможностями здоровья.  
Программа коррекционно-развивающей работы 
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 является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
 учитывает   особые   образовательные   потребности   детей   дошкольного   возраста   с

 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной  образовательной деятельности  с детьми (занятия),




 в ходе режимных моментов,




 в процессе самостоятельной деятельности детей  в различных  видах детской деятельности,




 в процессе взаимодействия с семьями детей.




В группе в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", стр. 79, п.3, созданы СПЕЦИАЛЬНЫЕ условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Специальными условиями организации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья можно считать: 
 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ОВЗ;


 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;


 реализацию комплексного взаимодействия, профессионального и творческого потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий специалистами  (:учителем

– логопедом, учителем-дефектологом и педагогом - психологом;


 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта.

 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

задержку психического развития, умственную отсталость позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
 
Используемые Программы 
 
Программа составлена с учетом Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации ( от 24 ноября 2022 г. № 

1022). 

 

Дополнительные парциальные программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений): 
 

 Парциальная программа «Мир без опасности». Лыкова И.А., издательский дом «Цветной мир»,
 

2017 (Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г.) - ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 
 

 «Я люблю Россию!» «Я люблю Россию» Нищева Н.В., Кириллова Ю.А., СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023
 Образовательная программа для детей с ТНР, Нищева Н.В., СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
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Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в группе 

осуществляется взаимодействие педагогического коллектива с семьей обучающегося – ребенка 

с ОВЗ 
 

Основная цель взаимодействия с родителями (законными представителями) - 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 
 

Организации взаимодействия с семьей является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 
 
В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; -открытость дошкольного 

учреждения для родителей;  
-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; -уважение и доброжелательность друг к другу; -

дифференцированный подход к каждой семье;  
В ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с 

 
семьями воспитанников, направленная на решение следующих задач: 
 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 
Система взаимодействия с родителями включает: 
 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОО;  
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленное на физическое, 

психологическое и социальное развитие ребенка; -участие в составление планов: спортивных, 

культурно-массовых мероприятий, работы Сентябрь 1-2  
неделя Педагогическая диагностика 01.09 День знаний Сентябрь 3-4 неделя Осень. Признаки 

осени. Праздник «Вот и осень к нам пришла!» Октябрь 5 неделя 6 неделя Лес. Грибы. Ягоды. 

Прослушивание звуков леса. Коллективная работа «Запасы на зиму» Октябрь 7 неделя 8 неделя 

Овощи. Фрукты. «Уборка урожая» инсценировка и беседа. Ноябрь 9 неделя 10 неделя Одежда. 

Обувь. Игра «Одень куклу Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 
 

• организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 
 

досуга, обучения и воспитания; 
 

• повышение уровня родительской компетентности;  

• гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 

Презентация Рабочей программы дефектолога группы «Капитошки» для детей с ОВЗ ГБДОУ 

детского сада № 20 Московского района Санкт – Петербурга представлена на сайте дошкольной 

образовательной организации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

Приложение №1 
 

 

Комплексно-тематическое планирование. 
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 Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

 Сентябрь Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

 1-2 неделя   

 Сентябрь Осень. Признаки осени. Праздник «Вот и осень к нам 

 3-4 неделя  пришла» 

 Октябрь Лес. Грибы. Ягоды. Прослушивание звуков леса. 
 5-6 неделя  Коллективная работа «Запасы 

   на зиму» 

 Октябрь Овощи. Фрукты. «Уборка урожая» 

 7-8 неделя  Инсценировка и беседа. 

 Ноябрь Одежда. Обувь. Игра «Одень куклу» 

 9-10 неделя   

 Ноябрь Посуда Игра «Накорми куклу» 

 11-12 неделя   

 Ноябрь Семья 28.11. День матери. 
 13 неделя  фотовыставка «Моя семья», 

 Декабрь  словотворчество 

 14 неделя   

 Декабрь Мебель Игра «Стол и стул для куклы» 

 15-16 неделя   

 Декабрь Зима. Новыйгод. Новогодний утренник. 
 17 неделя  Игры на прогулке. 

 Январь Человек. Части тела. Физкультурно-познавательный 

 18-19 неделя  досугю 

 Январь Домашние животные. Фотовыставка «Мой домашний 

 20-21 неделя  любимец» 

 Февраль Домашние птицы Игра «Накорми птиц» 

 22-23 неделя   

 Февраль Профессии. 23.02. День Защитника 

 24-25 неделя  Отечества. 

   Составление копилочки 

   «Профессии моих родителей» 

 Март Весна. Праздничный утренник 

 26-27 неделя Мамин праздник. «Мамин день» 

 Март В гостях у сказки. 27.03 День театра. 
 28-29 неделя  Инсценировка. 

 Апрель Транспорт. Макет «Транспорт» в 

 30-31 неделя  групповом пространстве. 

 Апрель Дикие животные. Игра «Найди животное» 

 32-33 неделя   

 Май Аквариумные рыбы. Коллективная работа «В 

 34-35 неделя  аквариуме» 

 Май Насекомые. Флешмоб «На лесной полянке» 

 36-37 неделя  (игра-инсценировка на улице) 

 Май Наш город Конструирование «Наш город» 

 38-39 неделя   

 Июнь Счастливое детство мое Рисунки на асфальте 

 40-41 неделя   

 Июнь ПДД Мероприятие на площадке ПДД 

 42 неделя   

Приложение №2   
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План работы с родителями.  
 

Тема, задачи  
СЕНТЯБРЬ 

1. Индивидуальная встреча с родителями. *индивидуальная (беседа) 

Задача: формирование партнѐрских отношений,  

сбор анамнестических данных, информации об  

условиях проживания семьи, его окружении.  

Формирование доброжелательного отношения  

родителей к детскому саду.  

2."Организация работы в детском саду *познавательная (групповая консультация) 

компенсирующего вида". Задача: разъяснить Родительское собрание 

родителям специфику обучения и воспитания  

детей в группе кратковременного пребывания  

компенсирующей направленности для детей со  

сложным дефектом развития. Создавать условия  

для активного участия родителей в  

коррекционно-воспитательном процессе  

3. Еженедельное обновление консультативно- *информационно-просветительская 

рекомендательной информации для родителей – (информационный стенд) 

консультации по лексическим темам. «Как  

организовать занятие по рекомендациям  

учителя- дефектолога дома". Задачи: Привлекать  

родителей к участию в коррекционно-  

воспитательном процессе  

ОКТЯБРЬ  
«Использование дидактических игр в развитии  

познавательной деятельности детей» 

Задачи: формирование осознанного включения 

семьи в коррекционно-развивающий процесс,  
убеждение родителей в необходимости 

ежедневных занятий с ребенком. Повышать  
компетентность родителей в вопросах 

коррекции и развития познавательной и 

эмоционально волевой сферы детей; 
Еженедельное обновление информации в 

 

"Уголке дефектолога" по теме « Как 

организовать занятия дома " 
 

Задачи: повышение компетентности 

родителей в вопросах коррекции 

познавательно-речевых нарушений 

 
*познавательная (мастер-класс) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*информационно-просветительская (стенд) 

 

 
НОЯБРЬ 

«Путешествие в осенний лес. Играем с ребенком  *познавательная (мастер-класс) 

в тактильные игры».   

Задачи: формирование осознанного включения   

семьи в коррекционно-развивающий процесс,   

убеждение родителей в необходимости   

ежедневных занятий с ребенком. Повышать   

компетентность родителей в вопросах   

коррекции и развития познавательной и   

эмоционально-волевой сферы детей;   

  *информационно-просветительская (стенд) 
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Еженедельное обновление информации в    

"Уголке дефектолога" про игры и упражнения    

на формирование элементарных математических    

представлений".     

Задачи: повышение компетентности родителей в    

вопросах коррекции познавательно-речевых    

нарушений    *познавательная (беседа, открытое 

Консультация с родителями по предложенной  индивидуальное занятие) 

теме: «Роль родителей в развитии речи и    

формировании коммуникативных способностей    

у дошкольников с ОВЗ»     

   ДЕКАБРЬ  

«Игры с водой по методу М.Монтессори»  *познавательная (мастер-класс) 

Задачи: формирование осознанного включения    

семьи в коррекционноразвивающий процесс,    

убеждение родителей в необходимости    

ежедневных занятий с ребенком. Повышать    

компетентность родителей в вопросах    

коррекции и развития познавательной и    

эмоционо-волевой сферы детей;    

Еженедельное обновление информации в уголке    

дефектолога по темам.   *информационно-просветительская (стенд) 

     

Приложение№3 Перспективный план по ФЭМП  

     

месяцы  Тема Цели и задачи Планируемые 

      результаты 

Сентябрь  Ориентировка Учить замечать изменения в природе осенью.  

Октябрь  во времени Расширять представления о том, что осенью Замечают изменения в 

Ноябрь   собирают урожай овощей и фруктов. Д/и природе осенью. 

   «Собери урожай»   

  Форма. Учить различать и называть шар, куб Пытаются различать 

   независимо от цвета и размера. шар, куб 

   Рассматривание геометрических фигур. Игра  

   «Спрячь куб, шар»   

  Величина Закреплять у детей умение различать  

   контрастные по величине предметы, Сопряженно с 

   «большой», «маленький». Рассматривание педагогом различают 

   двух кукол, сравнивание их по размеру. большой и маленький 

   Игровое упражнение «Построим башенки».  

  Количество Учить различать количество предметов - Сопряженно с 

   один, много. Приход матрешек в гости к педагогом различают 

   кукле. Хоровод матрешек. один, много 

  Количество Познакомить детей со способами Некоторые дети 

   составления группы из отдельных предметов различают – 

   и выделения из нее одного предмета; учить Много, один 

   понимать слова много, один, ни одного.  

   Рассматривание корзины с мячами.  

   Подвижная игра «Мой веселый звонкий  

   мяч».   

  Количество Продолжать формировать у детей умение Находят круг, вместе с 

  Форма составлять группу предметов из отдельных педагогом обводят его 

   предметов и выделять из нее один предмет, карандашом 
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  учить отвечать на вопрос «сколько?» и  

  определять совокупности словами один,  

  много. Познакомить с кругом; учить  

  обследовать его форму осязательно-  

  двигательным путем.  

 Количество Совершенствовать умение детей составлять Составляют группу 

  группу из отдельных предметов и выделять предметов из 

  один предмет из группы, обозначать отдельных предметов и 

  совокупности словами один, много. Игровая выделяют из нее один 

  ситуация «Соберем урожай овощей». предмет, отвечают на 

   вопрос «сколько?» 

 Форма Продолжать учить детей различать и Пытаются отличать 

 Величина называть круг, сравнивать круги по размеру, круг от других форм. 

  обследовать их осязательно-двигательным  

  путем. Игра «Чудесный мешочек». Игровое  

  упражнение «Испечем оладушки».  

 Величина Учить детей сравнивать два предмета по Совместно с педагогом 

 Количество длине и обозначать результат сравнения сравнивают два 

  словами длинный короткий предмета по длине 

  Совершенствовать умение детей составлять  

  группу из отдельных предметов и выделять  

  один предмет из группы, обозначать  

  совокупности словами один, много Игровая  

  ситуация «Мы веселые ребята».  

 Величина Учить детей находить один и много  

 Количество предметов в специально созданной Совместно с 

  обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», педагогом используют 

  используя слова один, много. Продолжать метод наложения и 

  учить сравнивать два предмета по длине приложения, сравнивая 

  способами наложения и приложения, размер предметов 

  обозначая результаты сравнения словами  

  длинный-короткий, длиннее-короче. Игровая  

  ситуация «Магазин игрушек». Игровое  

  упражнение «Завяжем коробки»  

 Количество Продолжать учить детей находить один и  

 Форма много предметов в специально созданной Пытаются находить на 

  обстановке, обозначая совокупности словами картинке квадрат и 

  один, много. Познакомить с квадратом, учить круг 

  различать круг и квадрат. Игровая ситуация  

  «Почтальон принес посылку». Игровое  

  упражнение «Положи и прокати».  

 Ориентировка Расширять представления о характерных  

 во времени особенностях осенней природы (холодно, Закрашивают осенние 

  опали листья, люди надевают теплую листья 

  одежду). Учить замечать красоту поздней  

  осени.  

Декабрь Ориентировка Расширять представления о характерных Находят на картинке 

Январь во времени особенностях зимней природы (холодно, идет снег и снежинки 

Февраль  снег; люди надевают зимнюю одежду)  

  Обводки снежинок  

 Количество Закреплять умение детей находить один и Совместно с педагогом 

 Форма много предметов в специально созданной используют способ 

  обстановке, пользовать словами один, много. наложения и 

  Продолжать учить различать круг и квадрат. приложения, различают 

  Путешествие в кукольный уголок. круг и квадрат 
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  Дидактическая игра «Почини поезд».  

 Величина Совершенствовать умение сравнивать два Совместно с педагогом 

 Количество предмета по длине, результаты сравнения сравнивают предметы 

  обозначать словами длинный-короткий. по длине методом 

  Упражнять в умении находить один и много наложения и 

  предметов в окружающей обстановке. приложения 

  Игра с клубочками. Дидактическая игра  

  «Ниточки».  

 Количество Продолжать совершенствовать умение детей Совместно с педагогом 

 Форма находить один и много предметов в находят один и много 

 Величина окружающей обстановке. Закреплять умение  

  различать и называть круг и квадрат.  

  Совершенствовать умение детей сравнивать  

  два предмета по длине способами наложения  

  и приложения.  

  Дидактическая игра «Сколько игрушек».  

  Подвижная игра «Найди свой домик»  

 Количество Учить ориентироваться в расположении Знают расположение 

 Ориентировка частей собственного тела, показывать и частей тела. 

 в называть части тела. Дидактическая игра  

 пространстве «Сколько игрушек». Игровая ситуация  

  «Шапочки для снеговиков».  

 Величина Совершенствовать умение детей сравнивать Совместно с педагогом 

 Количество два предмета по длине способами наложения сравнивают предметы 

  и приложения. по длине методом 

  Игровая ситуация «Соберем куклу на наложения и 

  прогулку». приложения 

 Величина Учить детей сравнивать два предмета по Совместно с педагогом 

 Количество ширине, используя метод наложения и сравнивают два 

  приложения; обозначать результаты предмета по ширине, 

  сравнения словами – широкий-узкий. используя приемы 

  Игровая ситуация «Построим дорожки для наложения и 

  козы и козлят» приложения. 

 Количество Продолжать учить детей сравнивать два Пытаются находить в 

 Форма предмета по ширине, используя метод окружающей 

 Величина наложения и приложения; обозначать обстановке круглые и 

  результаты сравнения словами – широкий- квадратные предметы. 

  узкий.  

  Закреплять умение различать и называть  

  круг и квадрат  

  Игровая ситуация «Блюдечки для оладушек»  

 Количество Познакомить детей с треугольником. В дидактической игре 

 Форма Научить находить и называть фигуру сравнивают предметы 

 Величина Совершенствовать умение детей сравнивать по ширине. Находят и 

  две равные группы предметов способом называют треугольник 

  наложения. Закреплять навыки сравнения  

  двух предметов по ширине  

  Дидактическая игра «Найди такую же  

  фигуру»  

 Количество Учить детей сравнивать две равные группы  

 Форма предметов путем приложения. Продолжать Сравнивают 

  знакомить детей с треугольником на основе треугольник и квадрат. 

  сравнения его с квадратом.  

  Игровая ситуация «Мячики для матрешки»  
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 Количество Продолжать учить детей сравнивать две  

 Форма равные группы предметов способом  

 Ориентировка приложения. Обозначать результаты Называют и 

 в сравнения словами: поровну, одинаково, показывают знакомые 

 пространстве столько-сколько. Совершенствовать умение геометрические 

  различать и называть знакомые фигуры 

  геометрические фигуры.  

Март Ориентировка Знакомить детей с особенностями весенней Рассматривают альбом 

Апрель во времени погоды, приметами весны. с картинками весенней 

Май  Развитие графо-моторных навыков: природы 

  упражнение  

  «Побежали ручейки»  

 Величина Продолжать учить детей сравнивать два  

 Количество предмета по высоте. Понимают значение 

  Игровое упражнение «Построим домики». Стоят высокие и 

  Подвижная игра «Поставь машину в гараж». низкие постройки 

 Величина Совершенствовать навыки сравнения Вместе с педагогом 

 Количество контрастных и одинаковых по высоте сравнивают две 

  предметов, умение обозначать результаты неравные группы 

  сравнения словами высокий-низкий Игровая предметов способом 

  ситуация «Морковки для снеговиков». наложения 

  Игровое упражнение «Поможем снеговикам  

  собрать пирамидку».  

 Количество Совершенствовать умение детей различать и Находят и называют 

 Форма называть круг, квадрат, треугольник. Игровое круг, квадрат и 

  упражнение «Клубочки для котят». треугольник 

  Подвижная игра «Найди такую же фигуру».  

 Величина Игровая ситуация «По какой дорожке Пытаются находить 

 Количество машина быстрее доедет до гаража». Игровое длинную и короткую 

  упражнение «Автомобили и гаражи». дорожки 

 Количество Закреплять умение различать и называть Вместе с педагогом 

 Ориентировка части суток: день, ночь. Игровая ситуация различают на картинке 

 во времени «Скворечники для птичек». Подвижная игра день и ночь 

  «День-ночь».  

 Количество Закреплять умение различать и находить Совмещенно с 

 Форма геометрические фигуры: круг, квадрат, педагогом играют в 

 Величина треугольник. Игровая ситуация «Поможем геометрическое лото 

  героям сказок». Игровое упражнение  

  «Построим ворота».  

 Количество Совершенствовать умение различать и Находят парные 

 Форма называть знакомые геометрические фигуры: картинки 

  круг, квадрат, треугольник. Игровая ситуация  

  «Соберем бусы для кукол». Игра «Найди  

  пару».  

 Величина Упражнять в умении сравнивать два Умеют подбирать 

 Количество предмета по размеру, обозначать результаты большие и маленькие 

  сравнения словами большой маленький предметы 

 Количество Учить детей различать определенное  

 Ориентировка количество предметов и называть их словами Раскладывают 

 в один много сенсорный материал – 

 пространстве Игровое упражнение «Мы играем с один много 

  шариками»  

 Количество   
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 Ориентировка Учить детей различать определенное Различают и называют 

 во времени количество предметов и называть их словами по картинкам части 

  один много суток: утро, вечер 

  Закреплять умение различать и называть  

  части суток:утро вечер. Развивать мышление.  

    

 Количество   

 Ориентировка Закреплять у детей умение сравнивать две  

 в группы предметов способами наложения и Сравнивают два 

 пространстве приложения, пользоваться выражениями предмета по размеру с 

 Величина столько-сколько, больше-меньше. Упражнять помощью педагога. 

  в умении сравнивать два предмета по  

  размеру. Учить определять пространственное  

  расположение предметов, используя  

  предлоги: над, под, в.  
 
 
 
 

Приложение№4 Перспективный план по формированию конструктивно-

модельной деятельности. 
 

Месяцы Тема Цели и задачи Планируемые 

   результаты 

Сентябрь Башенка и Дать понятие высоты, цвета. Учить Создают постройки по 

Октябрь лесенка  образцу, участвуют в 

Ноябрь  рассказывать как будут строить, строить по дидактических играх 

  образцу. на закрепление 

   понятий высоты и 

   цвета. 

 Воздушные Познакомить детей с зеленым, красным, Находят с помощью 

 шары желтым цветом. Дидактическая игра педагога зеленый 

  «Воздушные шары» желтый и красный 

   цвет 

 Дорожки Учить строить дорожки, варьируя их Пытаются строить 

  длину. Пристраивать кирпичики разными короткие и длинные 

  гранями. Развивать конструктивные дорожки 

  возможности.  

 Подбери ниточку Учить детей различать цвета и Подбирают ниточки к 

 к шарику. использовать названия цветов в речи. шарикам по цвету с 

  Развивать мелкую моторику, внимание. помощью 

 Машина. Учить детей строить, используя образец, Вместе с педагом 

  различать и называть строительные детали, строят машину, 

  воспитывать интерес к конструированию. используя образец 

 Подбери чашку к Учить детей определять и называть цвета С помощью соотносят 

 блюдцу.  посуду по цвету 

 Ящик с Учить детей делать ящик, используя Вместе с педагогом 

 овощами. кирпичики, замыкать контур. Развивать выполняют постройки. 

  речь, внимание, воспитывать  

  самостоятельность.  

 Закрой окошко Продолжать учить детей определять Пытаются подбирать 

 домику. предметы по цвету. окошки к цвету дома. 

 Домик с Учить детей делать домик, закреплять Вместе с педагогом 

 фруктовым умение замыкать пространство. выполняют постройки. 

 садом.   
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 Угости Учить детей группировать и соотносить Соотносят 

 маленького и однородные предметы по цвету. однородные предметы 

 большого зайца  по цвету вместе с 

 морковкой.  педагогом. 

 Шкаф для Учить строить различные шкафы, любого Вместе с педагогом 

 одежды. размера, формы, закреплять название строят мебель для 

  строительного материала, развивать кукол, называют 

  интерес к постройке. предметы мебели. 

 Залатай одеяло. Продолжать знакомить детей с Подбирают заплатки с 

  геометрическими фигурами треугольник, учетом форм 

  квадрат, круг. совместно с 

   педагогом. 

 Кухонный шкаф. Учить детей строить кухонный шкаф из Повторяют название 

  кирпичиков, кубов. Закреплять название и посуды, в постройке 

  наименование посуды. используют 

   кирпичики разных 

   форм. 

 Подбери пробку Продолжать учить детей соотносить Соотносят фигуры по 

 к цветочку. фигуры по цвету. Продолжать знакомить цвету, находят синий 

  детей с синим цветом. цвет совместно с 

   педагогом. 

Декабрь Квадрат. Учить детей находить квадрат из группы Совместно с 

Январь  других предметов. Развитие внимания, педагогом находят 

февраль  терпения. квадрат из группы 

   других предметов. 

 Сложи бочонки. Закреплять умение устанавливать Совместно с 

  соотношение предметов по величине. педагогом складывают 

   бочонки с учетом 

   величины. 

 Мебель для Закреплять представление о знакомых Подготовлена 

 кукол. предметах в окружающем, знать выставка фотографий 

  назначение, выделять зрительно основные «Наша мебель из 

  части, закреплять умение правильно конструктора». 

  называть строительные детали.  

 Собери Учить детей различать и называть цвета. Называют цвета в 

 пирамидку.  пирамидке. 

 Горка с лесенкой Развивать умение сооружать постройки, Совместно с 

  используя приемы прикладывания, педагогом различают 

  накладывания. детали строителя. 

 Подбери ключ к Учить детей различать геометрические Совместно с 

 замочку. фигуры. педагогом находят 

   геометрические 

   фигуры. 

 Заборчик с Формировать умение сооружать постройку Строят заборчик 

 воротиками для по элементарному образцу. совместно с 

 лошадки.  педагогом. 

 Окраска воды Формирование представлений об оттенках Экспериментируют с 

  цветов (светлый, темный) водой и краской 

   совместно с 

   педагогом. 

Март Кроватка для Учить делать постройки, соразмерные Пытаются строить 

Апрель куклы игрушкам, различать длинные и короткие кроватку для кукол. 

Май  пластины, правильно называть их.  
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 Игры с Развивать у детей мелкую моторику рук. Работают с 

 прищепками:  прищепками. 

 выкладывание   

 предметов по   

 образцу   

 (солнышко, елка,   

 ежик)   

 Домик Предложить выполнить усложненную Строят совместно с 

  конструкцию. Уделять особое внимание педагогом из 

  цветовому решению и украшению конструктора высокий 

  постройки. и низкий дом. 

 Укрась коврик Продолхать учить детей различать и Различают 

 геометрическими называть геометрические фигуры. геометрические 

 фигурами. Познакомить детей с прямоугольником. фигуры, находят 

   совместно с педагогом 

   прямоугольник. 

 Гараж для Выявить умения детей сооружать Совместно с 

 машины постройку, изменять постройку в высоту, в педагогом строят 

  длину. гараж для машины. 

 Сортировка. Учить детей группировать геометрические Совместно с 

  фигуры по коробкам педагогом сортируют 

   геометрические 

   фигуры 

 Мой домик Формировать умение возводить постройки Строят по замыслу. 
  по замыслу, на основе ранее полученных  

  умений  

 Сделаем куклам Учить детей чередовать предметы по цвету Чередуют по цвету 

 бусы.  совместно с педагогом 

 Ворота Учить изменять постройку в высоту. Совместно с 

  Закреплять умение способов расположения педагогом правильно 

  деталей располагают детали на 

   плоскости. 

 Большой и Учить детей сравнивать предметы по Сортируют предметы 

 маленький величине по величине в разные 

   коробки 

 Домик и забор Учить строить домик и забор вокруг него. Могут выполнять 

  Обыгрывать различные ситуации вокруг постройки и 

  домика со зверюшками и мелкими обыгрывать их с 

  предметами помощью педагога 

 Найди что- Закреплять представления о формах, учить Находят и складывают 

 нибудь круглое подбирать фигуры по образцу. круглые предметы в 

   коробку. 

 Построй что Учить сооружать знакомые постройки, Пытаются строить 

 хочешь закрепляя приобретенные умения и самостоятельно 

  навыки.  

 Чудесный Продолжать развивать тактильные С помощью педагога 

 мешочек ощущения, умение выбирать предметы играют в Чудесный 

  одной формы мешочек 

 Конструирование Учить строить башенку, дорожки. С помощью педагога 

 из песка Воспитывать интерес к конструированию строят башенку, 

  из песка дорожки 
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