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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Федеральная адаптированная образовательная программа Лекотеки для детей с 

ОВЗ и детей инвалидов разработана на основе следующих нормативных документов: 

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

Конвенция о правах ребенка; 

Декларация прав ребенка; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 

N 62296)»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038); 

Устав МБДОУ детский сад №2 «Светлячок» Жедевского муниципального 

округа Тамбовской области. 

Программа разработана на основе Федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей 

инвалидов МБДОУ д/с №2 «Светлячок», с учетом примерных программ для детей с 

особыми образовательными потребностями: 

- Программа «Лекотека» (А.М. Казьмин); 

- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта» (Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева); 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития           

(Шевченко С.Г.). 

Приоритетными для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями являются следующие направления:   

1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;   

2) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.                               

https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
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   Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией 

реализуется в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для детей Лекотеки предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

Структура Программы дошкольного учреждения имеет  четыре раздела: 

1. Целевой – пояснительная записка, особенности развития детей с особыми 

образовательными возможностями и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный – описание коррекционно-педагогической работы в 

соответствии с направлениями развития ребенка; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации программы. 

3. Организационный – описание развивающей предметно-пространственной 

среды, культурно-досуговой деятельности детей, режима дня, взаимодействия с 

семьями воспитанников, программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

4. Дополнительный – текст краткой презентации. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Сегодня в системе образования России происходят серьезные преобразования. 

Модернизация немыслима без развития моделей образовательной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

К сожалению, число детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья остается высоким. Ежегодно количество таких детей в 

общеобразовательных учреждениях Тамбовской области растет. Дети данной 

категории нуждаются в особом индивидуально-ориентированном подходе, 

включающем поддержку их личностного развития, формирование психологических 

предпосылок обучения, оптимизацию детско-родительского взаимодействия, 

преодоление психогенных нарушений. Родители этих детей также нуждаются в 

квалифицированной психологической помощи. 

В связи с этим проблема своевременного выявления и правильно 

организованного процесса реабилитации и абилитации данной группы детей остается 

достаточно актуальной.  

Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям), создание благоприятных 

условий для развития личности ребенка и формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 

        Задачи: 

1. Психолого-педагогическое обследование детей. 
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2. Предоставление родителям информации по вопросам развития и воспитания 

ребенка, уровне его развития, о результатах психолого-педагогического 

обследования. 

3. Вовлечение родителей в процессы обследования, профилактики, коррекции и 

терапии, формирование активной жизненной позиции. 

4. Подбор оптимальных способов обучения и адекватных средств общения с 

ребенком. 

5. Развитие коммуникативных способностей, расширение круга общения детей со 

сложностями в адаптации; улучшение сенсорного восприятия, двигательно-

моторного развития, аффективной сферы и регуляторных способностей. 
6. Формирование предпосылок учебной деятельности ребенка. 

7. Проведение индивидуальных развивающих и психо-коррекционных занятий. 

8. Нормализация родительско-детских отношений. Оказание родителям (законным 

представителям) помощи в преодолении психологических проблем. 

Программа не имеет четкой ориентировки на возраст ребенка, кроме заданного 

возрастного диапазона. Длительность программы зависит от ее результативности – то 

есть от достижения поставленных целей. Программа может быть освоена ребенком и 

родителями полностью или частично. В работу с ребенком и семьей в рамках 

программы могут быть вовлечены от одного до нескольких специалистов, которые 

договариваются между собой о зоне ответственности. При этом ребенок и родители 

могут посещать учреждение от одного раза в месяц до 3 раз в неделю. Достижение 

цели и выдвинутых задач происходит в условиях индивидуальных и фронтальных 

занятий специалистов. Настоящая программа предназначена для использования 

специалистами Лекотеки, реализующими психолого-педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Принцип гуманизма основан на вере в потенциальные возможности ребёнка, 

признание человека высшей жизненной ценностью. Все направления коррекционно-

педагогической помощи с опорой на этот принцип способствуют максимально 

безболезненному вхождению развивающегося ребёнка в социальную жизнь 

(определение резервов, положительных свойств, на которые можно опираться).  

 Принцип коррекционно-педагогической помощи ориентирован на 

социализацию, социальное формирование личности и её саморазвитие в процессе 

взаимодействия личности и общества. Принцип включает в себя формирование 

жизненных навыков, которые могут проявиться в достижении умения реализовать 

определённые функции и действия под влиянием специальных воздействий. 

 Принцип целостности предполагает единство диагностики и коррекции. На 

основе диагностики составляется заключение об уровне развития ребёнка, 

определяются задачи целенаправленного воздействия на него; реализация плана 

коррекционных мероприятий требует систематического контроля динамических 

изменений в развитии ребёнка, его поведения, деятельности. 

 Принцип комплексного воздействия включает взаимодействие специалистов 

разного профиля, создание единой объединённой системы научно-практических 

служб — педагогической, психологической, медицинской. Этот принцип 
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обеспечивает принятие в отношении каждого ребёнка объективных решений, 

основанных на данных диагностики и учитывающих её результаты всеми 

участниками процесса сопровождения.  

Руководствуясь основополагающими принципами взаимодействия с ребёнком,  

предполагается: 

- игровая поддержка развития ребенка и стимулирование  игровой деятельности; 

- гибкость в игровом взаимодействии с ребенком; 

- уважительное отношение к ребенку и к его игре;  

- недирективность в игровом взаимодействии с ребёнком; 

- конструктивное общение родителей с ребёнком; 

- соответствие игр и игрушек уровню развития и особенностям ребёнка; 

- организация оптимальной игровой среды; 

- взаимодействие всех специалистов, задействованных в работе вариативной формы 

Лекотека. 

 

1.1.2. Особенности развития детей с особыми образовательными 

потребностями 

Характеристика слабовидящих детей 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в 

совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку 

информации с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего 

человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных 

действиях регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют 

врожденные, часто наследственного характера.  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных. Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с 

ОВЗ.  

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих 

детей возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений 

структур глаза или в виде обострения заболевания. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 

выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу 

развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в 

большей или меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от 

нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов 

освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, слабовидящий ребенок длительнее 

осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики 

ее развития у слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не 

совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В 

сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 
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восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности. В 

двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества. В познавательной сфере – недостаточный темп и объем 

формирования зрительных представлений как образов памяти об окружающем, 

отставание в освоении способов познавательной деятельности. Освоение видов игр 

слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 

недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активности. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические 

образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте выделяются три группы психических и психологических 

образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 

потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 

памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов 

сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на 

что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 

впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 

сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного 
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восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта 

восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и 

пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что 

снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача 

на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное 

восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической 

деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) 

слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в 

познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения 

(область межличностных отношений) в системе координат «взрослый – 

слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации и 

обеспечения освоения слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, 

сфера создания развивающей предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 

развития слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма 

в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 

органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и 

повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 
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- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной 

сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования 

полимодальных и осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество оптофизических характеристик визуально воспринимаемого 

материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием 

картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, 

пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, 

освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта 

ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного 

динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами 

и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей 

дистантного отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, 

ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии 

зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий, с актуализацией и развитием осязания как средства 

компенсации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях 

слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим 
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дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного 

осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 

окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 

пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных 

способов чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и 

навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

Характеристика слабослышащих детей 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются 

степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием 

выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и 

обучения и, как следствие, разным уровнем общего и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной 

слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может 

быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 

развитии ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон 

познания - восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием 

произвольности психических процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на 

развитие ребенка с нарушением слуха оказывает формирование разных видов 

детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной 

трудовой. Особое внимание следует формированию взаимоотношений между 

мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление нарушений в данных 

областях необходимо для организации адекватной коррекционной работы. 

Познавательная сфера. 

Особенности внимания слабослышащих дошкольников характеризуются 

следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее 

количество элементов;  

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как 

получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется 

определенное время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 
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К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее:   

уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с 

нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание 

учебного материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная 

память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие дети дошкольного возраста не 

уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже запоминают места 

расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих детей подчиняется общим 

закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная 

деятельность детей таких категорий, как правило,  имеет свои особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного 

конкретного единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный 

характер, не становится понятием; 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, 

вестибулярный, двигательный, частично сохранный слуховой) не только для 

получения сенсорной информации различной модальности, но и для компенсации 

дефекта;  

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спонтанно 

формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах деятельности 

(игровой, продуктивной) как средством общения, обозначения и обобщения 

результатов познания окружающего мира, способствующим накоплению знаний и 

представлений о нем. 

Личностная сфера. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих детей относится  то, 

что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в 

конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих детей представляет собой особый тип 

развития, связанного с наличием специфических условий взаимодействия с 

окружающим миром, относящегося к дефицитарному типу дизонтогенеза. 

Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с 

ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, замедление развития мышления, 

памяти, что приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы. 

К особым образовательным потребностям слабослышащих детей относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, 

установка педагога на поддержание в слабослышащем ребенке уверенности в том, что 

в детском саду его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае 

затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо 

транслировать эту установку сверстникам ребенка, не подчеркивая его особость, а 

показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, 

вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;  
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- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

специальной коррекционной работы в ходе фронтальных, малогрупповых и 

индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» 

его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи 

как средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы 

по ее формированию и коррекции;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира 

– слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия 

устной речи, формированию умения использовать свои слуховые возможности в 

повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления 

дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное 

оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: сила и высота 

голоса, темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, 

использование невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы 

дополнить и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 

возникающих трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы дошкольной образовательной организации. 

Создание взаимодействия между различными субъектами образовательного 

процесса способствует наиболее полному достижению результатов социокультурной 

интеграции слабослышащих детей в общество, их успешной социализации. 
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Характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных 

нарушений. У детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных 

функций), которые могут иметь различную степень выраженности.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 

нарушений познавательной деятельности при НОДА имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость 

всех психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем 

(патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей. 

При НОДА не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех 

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, 

прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного 

логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 

робость.  

У дошкольников с НОДА отмечаются такие нарушения личностного развития, 

как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 

общением, стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными 

нарушениями неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации 

к условиям образовательной организации, так как у этих детей нарушения 

двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками речевого и 

познавательного развития.  

У детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются 

в психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их 

образовательную дифференциацию.  

Особые образовательные потребности детей с ДЦП:  
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- раннее выявление нарушений и максимально раннее начало комплексного 

сопровождения ребенка с учетом особенностей психофизического развития;  

- регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима);  

- особая организация образовательной среды, характеризующаяся доступностью 

образовательных и воспитательных мероприятий; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» развития, воспитания и обучения; 

- адресная помощь по коррекции двигательных, познавательных, речевых и 

социально-личностных нарушений;  

- индивидуализация образовательного процесса с учетом структуры нарушения и 

вариативности проявлений;  

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей. 

 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению 

к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они 

не являются умственно отсталыми.  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, 

как рисование и конструирование.  

- Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 
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воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые 

сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, 

словесного и графического отображения предметов.  

- Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 

условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность 

этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, 

тенденция избегать обращения к сложным формам поведения.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания 

на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 

не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, 

почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 
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действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и 

проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоциионально-волевой и личностной сфер;  

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков.  

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду;  

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире. 
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- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности;  

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии 

понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном 

формировании языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи;  

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-

педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и 

просветительская работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) 

дошкольников с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 

коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

 

 

Характеристика детей с умственной отсталостью 

Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения. Разное сочетание психического недоразвития и 

дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа 

усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая 

задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном 

(биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в 

развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, 

методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не 

менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего 

детства.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на 

лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к 

общению с близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто 

капризничают, реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются 

только на руках близкого взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое 

настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или 

вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные звуки и звуковые комплексы. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут  в 

руки игрушки и не рассматривают их);  отсутствует любознательность ко всему 

новому. В результате пассивности детей у них не возникают ориентировки типа «Что 

это?» и «Что с ним можно делать?». В ситуации целенаправленного коррекционного 

воздействия эти дети начинают проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На 

такой основе появляется возможность подражать действиям взрослого, что становится 
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отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности 

усвоения новых умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 

«расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; 

преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными 

действиями с предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, 

смахивают игрушки со стола  и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное 

общение, интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая 

взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать 

пирамидки, вставлять фигурки в прорези и т. д.), начинают усваивать предметные 

действия с игрушками.     

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в 

овладении навыком прямохождения. При этом общие движения характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Отмечается 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и 

согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев 

рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно 

каждый палец. 

В быту такие дети полностью зависимы от взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно 

отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и 

системность коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в 

коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального 

развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 

активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, 

приводит к искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

Один из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной 

умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют 

желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не 

переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в 

коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому 

взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое 

поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого 

назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются 

представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно 

неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. 

Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не 

стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  
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У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность 

в быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 

умения действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со 

взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой 

инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на всем последующем 

развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется 

во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. 

Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не 

берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них 

отсутствует любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не 

различают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают методом 

«проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном 

возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые 

цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что 

отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического 

мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 

овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, 

улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и 

отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и 

т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их 

структуре является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь 

как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее 

фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У 

детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; 

нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних 

программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, 

ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное 

назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными 

действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет 

игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное 

отношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают 
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деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его 

нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной 

умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской 

деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать 

такими основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного 

воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не 

выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих рук.  

Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно 

каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания (указательным и 

большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим 

пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных 

средств общения), подражательных возможностей.  

Дети с умеренной умственной отсталостью развития демонстрируют 

положительную динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-

коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на 

доступном уровне взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных 

ребенку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей с умеренной 

умственной отсталостью: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и 

навыками самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 
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- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском 

коллективе сверстников.  

Содержанием обучения и воспитания таких детей является формирование 

доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются 

через совместную предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых 

ситуациях взаимодействия.  

Чрезвычайно важными составляющими для развития детей с нарушением 

интеллекта и удовлетворяющими их особые образовательные потребности, 

рассматриваются следующие подразделы: 

- развитие манипулятивных действий;  

- развитие предметных и предметно-игровых действий;  

- формирование предметной деятельности; 

- формирование игровой деятельности;  

- формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд);  

- формирование элементов трудовой деятельности. 

 

Характеристика детей с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении 

его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. Аутизм 

предстаѐт всѐ более значимой социальной проблемой, касающейся самых разных детей. 

В связи с этим в настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе 

с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. У многих детей диагностируется 

выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие 

оценивается как нормальное и даже высокое. 

 Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностям произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. 

Первая группа 

 Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 
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обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

 Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и не обращая ни на 

что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок 

с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, 

не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне 

трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как 

только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не 

выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

 При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда 

откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. 

 Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 

активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, 

дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной 

им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

 При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, 

эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 

 Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, 

подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на 

него руку взрослого. 

 Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 
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сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная 

программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого 

глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 

легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 

Вторая группа 

 Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме. 

 В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены 

и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

 В привычных же, предсказуемых, условиях они могут быть спокойны, довольны 

и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п. 

 Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 

для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», 

«хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 

рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

 Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 

повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они 

субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы 

появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая операция 
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– важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной 

форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются. 

 В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые 

на практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти 

знания без специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. 

 Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы 

не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

 Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми, и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания 

и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех 

проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 

условиях детского учреждения. В зависимости от уровня интеллектуального развития 

обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной 

программы. 

Третья группа 
 Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 

миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том числе 

речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое 

взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен 

к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо может справиться. 

 Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 

действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) 
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может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со 

стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают 

его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести 

диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не 

только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из 

детского коллектива. 

 При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с 

хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

 Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление,что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие 

от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 

и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они 

получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

 При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти 

дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают 

навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 

понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности 

в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

 Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих 

фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 

впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

 В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких 

детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух 

предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в 

условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и 

они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы. 

Четвертая группа 
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 Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, 

ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

 При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного 

хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, 

что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. 

 В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность. 

 Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 

очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, 

переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей 

второй группы. 

 Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

игры и фантазии. В отличие от детей третьей группы, достижения здесь больше 

проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с 

"блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они 

сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, 

интеллектуально ограниченными.  Педагогическое обследование часто обнаруживает 
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у них состояние, пограничное между задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются 

говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в 

произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться 

моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

 Эти дети описываются в специальной литературе как высокофункциональные 

дети с аутизмом. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать варианты В или А образовательной программы. 

 Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже 

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем 

существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более 

активных и сложных отношений с миром. Сами выделенные группы не являются 

отдельными формами детского аутизма, скорее это способ ориентировки в континууме 

выраженности нарушений возможностей ребѐнка активно взаимодействовать с людьми и 

обстоятельствами. При успешной коррекционной работе ребѐнок может осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно значительно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том 

числе и в период младшего школьного возраста. 

 Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную 

специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-

педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более 

активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее 

грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То 

есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребѐнка с РАС, его 

оснащѐнность средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных 

проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и 

воспитания. 

 Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. 
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 Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий 

детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения 

моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с 

проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС 

могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, 

если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине 

нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных 

для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям. 

 Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и 

потребностям всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и 

срокам овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего 

школьного возраста. 

 Границы между необходимыми вариативными формами специального 

стандарта, как и границы между специальным и общим образовательным пространством, 

для детей с РАС должны быть проницаемы. 

 

    

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной Программы.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми 

Ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует 

зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрительной деятельности:  

- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные 

способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в 
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игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах 

детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Проявляет положительное отношение к 

практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Обладает опытом 

инициатора в организации игр со сверстниками; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и 

действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет 

лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, 

действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных 

зонах. Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками 

выполнения физических упражнений (доступных по медицинским показаниям); 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных 

предметно-практических действий по самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к 

рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных 

явлениях. 

Слабовидящие дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы слабослышащими детьми 

Ребенок: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
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детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре.  

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

- владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного слабослышащего ребенка могут существенно варьировать степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к 

моменту перехода на следующий уровень образования.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
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 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 
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 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

с задержкой психического развития 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает 

на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 
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артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и 

может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 

(на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, 

не называет утро-вечер. 

 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

с умственной отсталостью 

Ребенок с умеренной умственной отсталостью умеет: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными 

средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 
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 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

с РАС 

К целевым ориентирам мы отнесем следующие:  

— ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

— может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

— ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 — обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего, 

речевого и физического развития детей-инвалидов и с ОВЗ и , а так же более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу специалистов и 

родителей. 

Приоритетными направлениями в работе являются - формирование основ 

безопасной жизнедеятельности детей, профилактика ДДТТ, здоровьесбережение и 

нравственно-патриотическое воспитание. В процессе организации совместной 

деятельности с детьми предусмотрено использование парциальных программ: 

программа социально-нравственного развития дошкольников «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркин); 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях.  

Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни.  

Задачи: 

  Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.  

 Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, 

дидактические игры, общение.  

Краткая аннотация. Программа создана на основе программы обеспечения 

безопасности и жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной 

специалистами Министерства общего и профессионального образования РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Содержание программы включает методический комплект: 

рабочие тетради (4 части), тексты бесед, прогулок, а также игры, тренинги.  
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Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и правильном обращении с опасными предметами, 

неправильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, формирование 

физического и психического здоровья. Дети закрепляют полученные знания через 

самостоятельную работу в тетрадях.  

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 

но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и 

опасными жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть 

осознана и принята маленьким человеком — только тогда она станет действенным 

регулятором его поведения. Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Так как дети могут оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых является 

стимулирование развития у ребят самостоятельности и ответственности. Знакомить 

детей с основами безопасности жизнедеятельности необходимо с самого раннего 

возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные — эти правила 

становятся нормой поведения, а их соблюдение — потребностью человека. 

Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности проводится в 

совместной деятельности взрослого и ребенка; при ознакомлении детей с 

художественной литературой по данной теме; организации экскурсий, наблюдений; 

проведении бесед, разговоров; разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок; 

заучивании детьми пословиц и поговорок; решении проблемных ситуаций; в 

творческой деятельности детей; специальных дидактических играх. 

Программа по здоровьесбережению «Здоровый малыш» (Реализация 

приоритетного направления на основе парциальной программы Т.Э. Токаевой «Будь 

здоров, дошкольник»)  

Цель: Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и 

здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности воспитанника 

в условиях детского сада.  

Задачи:  
-Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья воспитанников 

детского сада;  

-Создание условий для полноценного сбалансированного питания детей;  

- Внедрение инновационных систем оздоровления, здоровьесберегающих технологий;  

-Проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости в детском 

саду;  

-Популяризация преимуществ здорового образа жизни, способствующего успешной 

социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам;  

-Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы;  

-Создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и просвещение 

физического, психологического и социального здоровья;  

-Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в сохранении и 

укреплении здоровья воспитанников учреждений.  

Программа эколого-патриотического направления «Мой дом, мой край 

родной!» разработанная педагогическим коллективом.  

Ожидаемый результат реализации программы эколого-патриотического 

направления «Мой дом, мой край родной!»  
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Знания:  
- историю возникновения города, его историческое название;  

- достопримечательности и памятные места;  

- места отдыха горожан;  

Представления:  
- о предприятиях города, выпускаемой продукции, трудовой деятельности горожан;  

- о традициях города, общегородских праздниках;  

- об известных жителях, героях-соотечественниках, погибших в ВОВ, Афганистане и 

Чечне.  

Умения:  
Находить: 

- Жердевский район на областной карте;  

- объекты и улицы на плане;  

- Ориентироваться на местности.  

- Рассказать об истории возникновения, достопримечательностях  

- Выполнять правила поведения в природе и в социуме;  

- Оказывать помощь окружающей природе (уборка мусора, озеленение). 

 Ожидаемый результат реализации программы по здоровьесбережению: 

Ожидаемые результаты Программы: 

-Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы;  

-Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников;  

-Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей 

дошкольного возраста в детском саду.  

-Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование центров 

двигательной активности детей в группах; соответствие физкультурного оборудования 

и инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности занятий;  

-Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни на 

состояние здоровья; -Снижение уровня заболеваемости детей;  

-Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду;  

-Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном 

питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности 

(подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.)  

Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; 

использование в работе диагностических данных о ребенке; создание условий для 

полноценного физического, психического и социально-личностного развития ребенка; 

систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы.  

Ожидаемый результат реализации программы основ безопасности детей 

дошкольного возраста:  

В младшем дошкольном возрасте:  дошкольники получают знания о том, что 

такое светофор, транспорт, дорога. Они привыкают, находясь на улице, держать 

взрослого за руку.  
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В среднем дошкольном возрасте: у детей расширяются представления о 

правилах безопасного поведения на улице, формируются навыки наблюдения за 

происходящим в дорожной среде.  

В старшем дошкольном возрасте:  расширяются представления о правилах 

безопасного поведения на улице, проверяются осознание и понимание дошкольниками 

опасных и безопасных действий.  

В подготовительном к школе возрасте:  развиваются способности к восприятию 

пространственных отрезков и пространственной ориентации. Они должны уметь 

самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира, предвидеть 

опасность на улице. Также к этому возрасту дошкольники должны уметь наблюдать, 

оценивать дорожную обстановку с помощью зрения.  

Парциальные программы обеспечивают максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников. 

Возможность реализации Программ обеспечивается рядом взаимодополняющих 

факторов:  

- наличие квалифицированного кадрового потенциала;  

-материально-техническое оснащение с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, современных требований;  

- создание современной предметно-пространственной развивающей среды. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация коррекционно-педагогической работы  

Слабовидящие дети 

Цель: способствовать развитию слабовидящим дошкольником компенсации 

трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового 

пространственного восприятия с повышением способности к ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей основ 

движений, действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с 

развитием дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, по 

психофизической характеристике – громкость, высота, по пространственной 

ориентации – сторона и удаленность от источника звука. Обогащение опыта 

восприятия звуков и шумов действительности с эмоциональным реагированием и 

осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного внимания на объектах 

восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки 

дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитие полимодальности 

предметного восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена 

окружающих (ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание и т. п. со зрительным контролем 

действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь.  

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и 

пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие 

умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным 

уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» 

познавательную деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение и т. п. 

на ограниченной плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие 

опыта ощупывания и осязания предметов действительности с их узнаванием на основе 

зрительно-двигательных ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных 

действий на основе и под контролем зрения, востребованных в продуктивных видах 

деятельности. 
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Развитие основ невербальных средств общения 
Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей 

лица, их движений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и 

их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; 

нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, 

сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное 

положение щек, щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление и др. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, 

жестов, движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. 

Развитие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях 

восприятия их зеркального отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в ДОО (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта 

свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-

поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в ДОО. 

Формирование умений и навыков проcтранственной ориентировки на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей 

(обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: 

умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной 

площади, протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на 

лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со 

зрительной локализацией заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с 

развитием опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под 

контролем зрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением – линейное 

поле). 

 

Слабослышащие дети  

Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении 

развивающих, образовательных и коррекционных задач. Содержание коррекционно-

педагогической работы в целом позволяет обеспечить разностороннее развитие 

дошкольников с нарушениями слуха.  

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи слабослышащим детям с учетом их психофизического, речевого развития, 
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индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогической комиссии; 

- возможность освоения слабослышащими  детьми адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей слабослышащих детей; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и 

позднооглохших детей консультативной и методической помощи по особенностям 

развития слабослышащих и позднооглохших детей и направлениям коррекционного 

воздействия.  

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной коррекционной работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

-организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

 Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих детей, заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  

Структура программы коррекционно-развивающей работы со слабослышащими 

детьми включает в себя последовательность следующих этапов:  

I. Анализ диагностической информации о ребенке и оценке его реабилитационного 

потенциала.  

II. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы 

со слабослышащими и позднооглохшими детьми.  

III. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их 

реализации семьи, необходимых специалистов. 

IV. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим 

ребенком.  

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях 

стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом 

возрасте — эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте — предметная 

деятельность; в дошкольном возрасте — игровая деятельность. Необходимо гибкое 

сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы.  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы со 

слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются:  

 формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 
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 формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания;  

 формирование общения с окружающими (в т.ч. формирование всех форм 

неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации);  

 развитие знаний и представлений об окружающем мире;  

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия);  развитие зрительно-моторной координации.  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания.  

Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются:  

 развитие сенсорных функций;  

 развитие речи и коррекция речевых нарушений;  

 развитие слухового восприятия и обучение произношению;  

 подготовка к школе.  

Система коррекционно-развивающих мероприятий, требующих участия в их 

реализации семьи, необходимых специалистов, может быть реализована по 

следующему плану:  

1. Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья специалистами. 

2. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в Организации, воспитанию в условиях 

семьи.  

3. Создание специальных условий для получения дошкольного образования 

слабослышащими детьми, составление планов коррекционной помощи и развития.  

4. Реализация программ коррекционно-развивающей работы со слабослышащим 

ребенком (коррекционно-развивающие программы «Развитие речи», «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению», и т.д.) 

5. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый 

консилиумом на основе повторного обследования слабослышащего ребенка.  

6. Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы 

либо направление семьи на дополнительную консультацию.  

Эффект коррекционного воздействия на слабослышащих детей определяется:  

 своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха);  

 качественным слухопротезированием;  

 адекватностью коррекционного процесса.  

При грамотно организованном проведении коррекционно-развивающей работы 

дети, не имеющие выраженных дополнительных отклонений в развитии, достигают 

готовности к школьному обучению. 

 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

В Лекотеке осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития детей в 

рамках федеральных адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования. Федеральная адаптированная образовательная программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста, имеющих Коллегиальное заключение ПМПК и инвалидность: - ДЦП; - 
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сложные (комплексные) нарушения. Оценка результатов реализации АОП проводится 

на основе комплексной оценки индивидуального развития ребёнка, которая 

проводится педагогами МБДОУ (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом) не менее 3 раз в год и включает в себя: 

- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года и в летний период 

(апрель-май, июнь-август). Задачи, для решения которых могут использоваться 

результаты логопедического обследования: индивидуализация образования, которая 

предполагает поддержку ребенка, построение его образовательной траектории и 

коррекцию его речевого развития;  

- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года и в летний период 

(апрель-май, июнь-август).  

- педагогическую диагностику развития ребёнка, которую проводит учитель-

дефектолог на этапе начала работы по реализации ФАОП (сентябрь-октябрь), в 

середине учебного года (январь) с целью корректировки образовательных задач 

ФАОП и в конце учебного года и в летний период (апрель-май, июнь-август). Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. 

При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка 

или о динамике такого развития по мере реализации Программы и ФАОП. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.  

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются:  

- развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом;  

- развитие навыков самообслуживания и гигиены;  

- развитие игровой деятельности;  

- развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). 

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 

Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического 

строя речи; 

 - расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  

- развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза.  

- формирование математических представлений.  

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом. Развитие двигательных навыков у детей с двигательной 

патологией, так же, как и у здоровых, происходит поэтапно и требует большего 

времени и терпения со стороны взрослого. Воспитание двигательных навыков у детей 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно происходить в виде 

интересных и понятных для них игр. Все предъявляемые ребенку задания должны 

соответствовать его двигательным возможностям. Наряду с проведением специальных 

упражнений очень важно помнить о правильном положении ребенка в течение дня. 

Недопустимо, чтобы он сидел в течение длительного времени с согнутыми ногами. 

Особенно это вредно, если ребенок плохо держит голову, и она при утомлении 

опускается на грудь. Это приводит к стойкой неправильной позе, способствует 

укорочению задних мышц бедра и может быть причиной сгибательных контрактур. 

Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы ноги были 

выпрямлены, в течение дня его несколько раз укладывают на живот. У многих детей 

отмечается напряжение (спастичность) приводящих мышц бедер. Чтобы избежать 

укорочения этих мышц и развития контрактур, ребенка надо сажать в течение дня в 

положение портного, с маленьким песочным мешочком на каждом колене. Для 

развития двигательных умений воспитателю хорошо использовать различные наборы 

замков, кранов, телефоны, с помощью которых взрослый обучает ребенка действию: 

открыть и закрыть замок (разные виды замков - разные движения), открывать и 

закрывать краны, крутить телефонный диск, поднимать трубку. При помощи имитации 

обучать таким действиям, как включить, выключить и переключить телевизор, 

приемник, свет и т.д. Такие занятия ребенку очень интересны, а при наличии 

заинтересованности ребенок быстрее овладевает тем или иным действием. Перед 

поступлением в школу нужно потренировать детей в устойчивости при ходьбе по 

лестнице вверх и вниз, при поворотах, наклонах. Развитию движений руки нужно 

уделять особое внимание уже с первых дней пребывания ребенка в детском саду, 

только в этом случае у него к школе сформируются ее функции (опорная, 

указывающая, отталкивающая, хватательная), составляющие двигательную основу 

манипулятивной деятельности. Усложнение заданий, увеличение амплитуды действий 

и длительности занятий происходит постепенно. Движения могут выполняться 

ребенком не только в положении сидя за столом, но и лежа, стоя. Формировать 

целенаправленные движения руками можно начинать с простейших игр. Перед 

школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых затем 

формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и 

трудовом процессах. При обучении различным движениям рук и действиям с 

предметами не нужно спешить. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить 

каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем 

предложить выполнить самостоятельно (при необходимости помогать и 

корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет 

задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое 

огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только 

терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, 

поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция 

помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой схемы 

двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости выполнения, 

свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и 

целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо 

обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их. Наиболее трудно 
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бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в разных 

суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для 

детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно 

использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, 

гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, 

кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места 

на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие 

задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для 

дошкольного возраста методической литературе. Важно проверить, может ли ребенок 

изолированно двигать правой рукой (все остальные части тела должны находиться в 

полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и 

разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать круговые 

движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью 

вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в 

кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, 

указательный и мизинец и т.д. В легких случаях поражения, когда только движения 

пальцев правой руки не изолированы и сопровождаются подобными движениями в 

пальцах левой руки, необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева 

от ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения 

только пальцами правой.  

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, 

с детьми следующие виды упражнений:  

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот;  

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку 

на ладонь; сделать то же левой рукой;  

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");  

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой 

и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п. Одновременно проводится работа и по развитию 

движений пальцев рук, особенно правой:  

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");  

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца 

всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти 

и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять 

следующие задания:  

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

 согнуть пальцы одновременно и поочередно;  

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-дватри";  

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила 

коготки");  
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 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц").  

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому 

воспитатели должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек 

и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, 

помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: 

перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать 

один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и 

имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, 

что улицы бывают узкие и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие 

и т. п. Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные 

математические понятия. Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы 

нужной величины, формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, 

мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые 

большие предметы, затем — самые маленькие и вводят эти понятия в речь. Например, 

найдя тот или иной предмет определенной величины по заданию взрослого, ребенок 

показывает его и говорит, какой предмет он нашел. Далее следует обращать внимание 

детей на то, что предметы одной и той же величины могут отличаться по форме: 

«Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, маленький синий шарик и 

маленький синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что предметы, 

одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе 

дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, 

формы, протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания 

можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, 

либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, 

которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. 

Например, дается такое задание: «Выложи пуговицы в ряд от самой большой до самой 

маленькой». Другое задание: «Расположи полоски различной длины, цвета, ширины 

по их длине». Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного 

усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут выполнять задания по 

словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах 

взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно дети 

учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. Более сложный этап 

развития координации действий и их словесного объяснения — это переход к 

предваряющей речи. Переход к ней возможен при условии: выполнив определенное 

задание, ребенок составляет словесный отчет о проделанном, при этом объясняет так, 

как если бы пришлось выполнить работу еще раз. Затем он составляет словесный план 

предстоящей работы. При работе над предваряющей речью ребенок учится 

пользоваться качественно новой речью — без наглядной опоры, без наводящих 
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вопросов, пользоваться фразами сложных конструкций, составляя их совершенно 

самостоятельно. Развитию и закреплению элементарных математических понятий 

способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. При обучении 

элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети сравнивать 

разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и величины. 

Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо 

признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости 

больше (меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества (множества) 

предметов. При обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое 

внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала 

нужно научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления 

состава числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем 

слагаемым (группам предметов). 

Нарушений речевого развития детей (ЗПР) 

Цель коррекционной работы - стабилизация всего хода психофизического 

развития ребенка с ЗПР для успешной интеграции его в общеобразовательную школу 

и общество нормально развивающихся сверстников.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

 - изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков 

в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ЗПР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

 - в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики – определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения.  

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической 

помощи. Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, 

формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольно-мониторинговое.  

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-

диагностические принципы, признанные отечественной специальной психологией и 
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коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. 

Лубовского, Д. Б. Эльконина и др. 

 • Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, 

педагогов при определении причин, механизмов психологической сущности и 

структуры нарушения в развитии ребенка.  

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей.  

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее 

результатов. 

 Особенности «зоны ближайшего развития « и обучаемости воспитанника:  

а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический критерий при 

разграничении сходных состояний;  

б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагога и ребенка.  

• Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер 

динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность 

отставания.  

• Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться 

с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. 

При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 

сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных 

структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, 

соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно 

исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное 

мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового 

поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не 

менее важным является анализ субъективной активности в самостоятельной 

исследовательской и продуктивной деятельности.  

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ.  

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном 

возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально 

использовать потенциальные возможности развивающегося мозга. 

 Педагоги в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи педагогической 

диагностики. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 
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различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности.  

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Г.В.Чиркиной, 

Т.Б.Филичевой и др. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что 

имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. Диагностическая работа строится с учетом ведущей 

деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень 

развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные 

потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и 

личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 
 
 
 

Дети с умственной отсталостью 

В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых детей целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения,  позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

- Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

- Оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи, связанной с их воспитанием и обучением. 
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 В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в 

мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование 

и пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, 

зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через 

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, 

ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

 - формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

(концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. 

Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных 

возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении 

культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от 

взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает 

мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), 

имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей 

целенаправленным действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной 

руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, доставать 

предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, 

подбирая их по размеру и т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать 

шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, 

ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это 

закладывает основы для возникновения у детей специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам детской деятельности. Предметная деятельность 
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онтогенетически продолжается в формировании трудовых навыков, первичными из 

которых являются культурно-гигиенические навыки. А расширение функциональных 

возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных действий в новые 

обучающие ситуации. И ребенок начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, 

ножницами и т. д. 

Основной задачей работы по коррекции когнитивной сферы ребенка с 

умственной отсталостью является развитие внимания и сенсорное воспитание, 

которые служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки, 

формирование умения действовать методом проб и методом примеривания. Сенсорное 

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

психических процессов – ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и 

тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, 

речи и воображения; с другой – оно выступает фундаментальной основой для 

становления всех видов детской деятельности – предметной, игровой, продуктивной, 

элементарно-трудовой. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 

обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства 

ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; 

начинает складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются 

ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой 

деятельности самим ребенком. 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

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

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством  общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С 

детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению 

грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические 

занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей 

родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в 

дошкольной организации, так и в семье. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование 

основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и 

взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой 

усвоенные навыки закрепляются и совершенствуются. 
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Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное 

внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений 

каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе 

первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью 

окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо 

закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее 

воспроизведении. 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный 

характер. Среди детей с нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем 

речевого развития: 

 дети, не владеющие речью, 

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

 дети с формально развитой речью.  

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

детей определяются комплексом патологических факторов. Общеизвестны основные 

причины стойкого у них нарушения звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным 

видом психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, 

остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает 

возможности овладения правильным произношением звуков речи; 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, 

челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов 

возбуждения и торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при 

автоматизации звуков. Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных 

логопедических занятиях.    

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 

взаимодействии и преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического 

коллектива (логопеда, психиатра, психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, преподавателя физкультуры, медицинской сестры). 

2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к 

развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного 

и дидактического материала.  

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его 

соответствие возможностям ребенка.  

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 
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6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с 

ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, 

положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны 

логопеда и сотрудников детского сада, работа с родителями. 

Дети с РАС 

Цели программы:  

— смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта;  

— развитие познавательных навыков;  

— повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;  

— развитие речи (пассивного и активного словарного запаса);  

— преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения  

— создание условий, направленных на генерализацию приобретенных умений. 

Задачи программы:  

— осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, помощь детям с сенсорными нарушениями и аутизмом с учётом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных особенностей 

детей, которая заключается в следующем:  

— создавать условия для овладения аутичным ребенком сенсорными эталонами, 

ориентации во внешнем мире, развития внимания, памяти, мышления,  

— обучить простым навыкам контакта,  

— формировать активный и пассивный словарь,  

— обучить более сложным формам поведения,  

— развивать самосознание и личность аутичного ребенка;  

— разработать и реализовать индивидуальные маршруты коррекции и развития 

ребенка на основе системно-векторной психологии Юрия Бурлана;  

— развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;  

— создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка;  

— оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

воспитания и развития (на основе детско-родительских отношений, описанных в 

системно-векторной психологии Юрия Бурлана). 

Основой успешного обучения в школе и социальной адаптации закладываются у 

детей с грудного возраста. И если ребенок с аутизмом по каким-либо причинам 

пропустил этот период, его дальнейшее развитие будет происходить в крайне 

затрудненной форме. Именно поэтому возникает необходимость начинать развитие 

ребенка с аутизмом любого возраста с первичных ощущений, которые он, возможно, 

пропустил в возрасте от 0 до 1 года или «потерял» после 1 года.  

Поэтому в нашей программе на подготовительном этапе осуществляется 

диагностика эмоционально-поведенческих реакций, активности, эмоционального 

тонуса и эмоциональных проявлений, оценки своего поведения, внимания, памяти. 

Также выбираются методики коррекции и развития на основе системно-векторной 

психологии Юрия Бурлана, выстраивается индивидуальный маршрут коррекции и 

развития ребенка. Л. С. Выготский дает заключение, что возраст до трех лет — это 
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время возникновения «устойчивого, независимо от внешних положений, 

осмысленного восприятия». Исследования отечественных психологов Выготского Л. 

С., Эльконина Д. Б., Блонского П. П., показывают, что ранний возраст является 

сензитивным, т.е. благоприятным для развития воображения, восприятия, ручной 

умелости, речевого развития. Исследования отечественных психологов показыва ют, 

что ранний возраст является сензитивным, т.е. благоприятным для развития 

воображения, восприятия, ручной умелости, речевого развития.  

Поэтому на первом этапе реализуются два направления:  

1. Работа с сенсорами: сенсорная интеграция (проприорецепторы, 

вестибулярный аппарат; слуховое, зрительное, обонятельное, тактильное, вкусовое 

восприятие). Ощущение тела его положения в пространстве, ощущение тепла, холода, 

мокрого, сухого и т. п. и начальное запоминание этих ощущений происходит именно в 

раннем возрасте. Игры с песком, водой, перекладывание предметов, проба их на вкус, 

звуковые игрушки и игры — необходимы компонент сенсорных игр. Благодаря 

сенсорной игре дети узнают о свойствах физиологических и чувственных 

возможностях, а также о свойствах вещей, которые их окружают. Нами создано 

методическое пособие для отработки новых навыков совместно с сенсорной игрой.  

2. Работа с сенсорными эталонами. Отработка сенсорных эталонов: цвета, 

формы, пространства с опорой на прорисовывание «рука в руке», указательного жеста, 

устное комментирование взрослого, повторении сенсорных эталонов в разных 

комбинациях и сочетаниях, использовании сенсорных эталонов на карточках и в игре, 

использование специально разработанных сенсорных игр, узнавание сенсорных 

эталонов в быту и окружении, сенсорная стимуляция — это также основные 

направления работы. Обязательна групповая работа, которая может происходить в 

малых одновозрастных и разновозрастных группах. Работа в группах происходит под 

руководством тьютора и дублера.  

На втором этапе предлагается знакомить детей со звуками и буквами, цифрами, 

счетом. На этом же этапе происходит знакомство ребенка с собственным телом, 

продолжается осознание пространственных ощущений, мы продолжаем обогащать 

сенсорный опыт детей, развиваем цветовосприятие, совершенствуем разнообразные 

действия с предметами, развиваем мелкую и крупную моторику, продолжаем учить 

соотносить форму, цвет, размер предмета с эталоном. Обязательна групповая работа, 

которая может происходить в малых одновозрастных и разновозрастных группах.        

Формируем социальные навыки (формирование коммуникативных навыков), 

знакомим с понимаем чувства, желания, как осознанного восприятия собственных 

эмоций и понимания эмоционального состояния других людей. Вводим социальные 

истории, как модель социального поведения.  

На этом этапе начинаем отрабатывать базовые бытовые навыки. Предлагается 

отработать и закрепить следующие базовые бытовые навыки: чистить зубы, 

пользоваться краном с водой, мылом, шнурование. Для помощи родителям созданы 

методические материалы.  

На третьем этапе происходит закрепление имеющихся навыков и формирование 

новых: изучение эмоций человека, знакомство с социальными ситуациями. 

Обязательна групповая работа, которая может происходить в малых одновозрастных и 

разновозрастных группах. Продолжаем формирование социальных навыков 

(формирование коммуникативных навыков), знакомство с понимаем чувства, желания, 
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как осознанного восприятия собственных эмоций и понимания эмоционального 

состояния других людей. Кроме того, знакомим ребенка с окружающим растительным 

и животным миром. Продолжаем использовать социальные истории. На этом этапе 

продолжаем отрабатывать базовые бытовые навыки. Предлагается отработать и 

закрепить следующие базовые бытовые навыки: использование ложки и чашки, 

застегивание пуговиц, использование выключателей и замков (на муляжах). Для 

помощи родителям созданы методические материалы.  

На четвёртом этапе происходит развитие сюжетной игры, развитие подвижно-

ролевой игры, развитие подвижно-соревновательных игр. Знакомим с новыми 

моделями поведения через сюжетную игру и социальные истории. На этом этапе 

продолжаем отрабатывать базовые бытовые навыки. Предлагается отработать и 

закрепить следующие базовые бытовые навыки: сортировка вещей, складывание их на 

полки. Для помощи родителям созданы методические материалы.  

На пятом этапе осуществляется итоговая диагностика: диагностика 

эмоционально-поведенческих особенностей, активности, диагностика оценки своего 

поведения, операций мышления, памяти, внимания, эмоционального тонуса и 

эмоциональных проявлений. Необходимо отметить, что кроме итоговой диагностики, 

обязательно должна присутствовать промежуточная диагностика развития. 

Рекомендуется неоднократное повторение, закрепление полученных умений и навыков 

с детьми всех периодов работы. Также необходимо привлечение родителей к 

закреплению полученных детьми навыков в домашних условиях. 

 

 

 

2.2. Взаимодействие специалистов Лекотеки  

В работу с ребенком и семьей в рамках Программы могут быть вовлечены от 

одного до нескольких специалистов, в зависимости от диагноза и заключения 

ЦПМПК. В каждом случае определяется ведущий специалист, т.е. тот который 

отвечает за составление индивидуального образовательного маршрута  с ребенком и 

семьей, привлекает по необходимости других специалистов, сотрудничает с ними, 

реализует все основные компоненты сезонной работы. Профессиональное 

взаимодействие специалистов поддерживается на методических часах, на которые 

выносятся наиболее сложные вопросы ведения конкретных семей, разборы 

диагностических и рабочих сеансов, планирование и подготовка тренингов для 

родителей и индивидуальных форм работы с семьями, обсуждение приема и 

отчисления семей, определение форм работы и состава специалистов, участвующих в 

ведении семьи.  

В Лекотеке представлены следующие формы работы:  

1. Консультация специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. Основная задача: профилактика возникновения более серьезных  

проблем в развитии. Специалисты должны дать родителям информацию по каждому 

вопросу, познакомить их с разными способами решения имеющейся проблемы, чтобы 

в будущем они могли заниматься с ребенком в домашних условиях самостоятельно.  

2. Диагностический игровой сеанс включает диагностику уровня развития 

ребенка, которая осуществляется в игровой форме и предполагает 

междисциплинарную оценку специалистов.   
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3. Игровой сеанс  —  это использование игровой терапии (от греч. «служитель») 

в определенный промежуток времени (от 30 минут до 1 часа). Игровой процесс, 

который можно наблюдать и которому необходимо способствовать, но его 

невозможно использовать, как процесс ожидания результатов ребенка. 

4. Индивидуальные занятия. Продолжительность индивидуальных занятий 

составляет от 15 минут до 30 минут в зависимости от возраста и сложности нарушений 

развития детей. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

При реализации «Программы» специалисты: 

-продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяют единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и   

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдают  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляют  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 

это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создают развивающую предметно-пространственную среду; 

-наблюдают,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей; 

-сотрудничают  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания и 

развития малышей. 

Развитие ребенка  осуществляется целостно в процессе всей  его 

жизнедеятельности. В то  же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным  умениям, необходимым для ее осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.   

В  коррекционной работе   она  выступает  в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах  —  это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды. 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с 

развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов устной речи, 

освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  

толерантности. 
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Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и 

взаимоотношениями людей,  городом,  страной  и  другими  странами),   

безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов познания   

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как 

процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной 

литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  

способности восприятия  литературного  текста  и  общения по  поводу  

прочитанного.  Чтение  может быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  

рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) 

деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности 

художественного  восприятия.   

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, 

которые  проводятся  музыкальным  руководителем в  специально  оборудованном 

помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией 

с положениями действующего СанПиНа. 

Образовательная деятельность  осуществляется в утренний отрезок времени. 

 

2.4. Способы и направления детской инициативы 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на  

формирование у детей инициативности и активности. Детская инициатива проявляется 

в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; - развивающие и логические игры; - музыкальные игры и 

импровизации; - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; - самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; - самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие:  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 
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3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирования. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 - «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 
(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание 

и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной 

деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий 

по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая 

функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 
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познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением развития и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и 

другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка с взрослыми и с другими детьми.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод.  
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Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,  

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

Педагоги предоставляют детям с речевыми нарушениями возможность выражать 

свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с 

нарушениями речи, накопление ими словарного запаса, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков, в различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с речевыми нарушениями в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Взрослые обучают детей с 

речевыми нарушениями использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с нарушениями речи 

не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 
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Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей.  

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была 

выработана следующая система деятельности:  

1. Воспитатели совместно с педагогом-психологом изучают детей. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели 

изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, 

во главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия.  

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно - педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были 

раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты 

детского сада и воспитатели групп. 

 

Дети с задержкой психического развития 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
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таким, какой он есть и вера в его способности. Учитывая коммуникативные трудности 

детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-

личностного, ситуативно-делового, внеситуативно - познавательного и предпосылок 

для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать  запретов и наказаний, предупреждает 

возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, 

резкие движения.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у 

ребенка адекватную самооценку. 

 При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 
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им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

 При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с 

ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя 

путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и 

в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.  

Несмотря на то, что в АООП уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь.  

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

организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных 

связей.  

Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном 

месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все 

большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые 

создают для личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

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

к уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

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

детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.  

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

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

достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

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

этику. 

 6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием 

специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически 
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ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, 

доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

 9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

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

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность 

Дети с ДЦП и слабовидящие 

Формы взаимодействия: 

Диагностический игровой сеанс включает диагностику уровня развития ребёнка, 

которая осуществляется в игровой форме и предполагает междисциплинарную оценку 

специалистов.  

Игровой сеанс— это использование игровой терапии (от греч. «служитель») в 

определённый промежуток времени (от 30 минут до 1 часа) без перерыва, это игровой 

процесс, который можно наблюдать и которому необходимо способствовать, но его 

невозможно использовать, это процесс ожидания результатов ребёнка. 

Условия проведения игрового сеанса 

1. Уважение к уникальной природе ребёнка. 

2. Связь специалиста с ребёнком — это непосредственное переживание развития. 

3. Акцент делается на сегодняшних продолжающихся отношениях (работа 

начинается с того состояния (или момента), в котором сейчас находится ребёнок, 

работа идёт непосредственно с его чувствами, а не с проблемами, симптомами или их 

причинами). 

4. Специалист рассматривает каждую ситуацию как уникальный, 

непосредственно переживаемый опыт, который определяет то, какие игровые методы 

и техники следует использовать. 

5. Специалист последовательно и терпеливо оказывает ребёнку помощь в поиске 

самого себя, помогает ему творчески и ответственно подходить к использованию 

своих способностей и возможностей. 

6. Ребёнок во время игрового сеанса переживает знакомство с самим собой и со 

специалистом, который принимает его таким, какой он есть. 

7. Специалист поощряет свободное вербальное и невербальное самовыражение 

ребёнка, ребёнок получает свободу выразить самого себя в игровых действиях и в 

речи, сопровождающей ситуацию игры. 

Принципы игрового сеанса, которым следует специалист 

1. Осознание уникальности процесса игрового сеанса. 

2. Гибкость специалиста, его готовность принять ребёнка таким, какой он есть 

(принимать все его проявления). 

3. Вера в ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в ребёнка-инвалида 

как в цельную и самоценную личность с неограниченным потенциалом к развитию. 

4. Необходимость поиска особых способов общения с ребёнком, учитывающих 

его особенности. 
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5. Событие с ребёнком (совместное бытие — быть с ребёнком, разделять с ним 

его переживания, прислушиваться ко всему, что он говорит, вникать в сущность его 

переживаний, относиться к ребёнку с уважением и эмпатией; специалист 

вслушивается и вчувствуется в состояния ребёнка, когда ребёнок враждебно настроен, 

испытывает ненависть или жалость к самому себе, когда исследует ресурсы игрового 

пространства). 

6. В процессе игры специалистом оказывается помощь ребёнку в переживании 

ощущения неограниченной свободы с целью дальнейшего понимания и принятия (на 

уровне, который определяется возможностями ребёнка) тех правил, которые 

определяют и структурируют ситуацию. 

Дети с РАС 

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его 

родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый 

становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. 

Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство 

помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. 

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого 

с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные 

контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком;  

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка;  

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка;  

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и 

др.  

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение 

или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное 

поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет 

общение и включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, 

агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, 

требования, аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, 

нежелания сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышенная 

тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-

приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия 

иногда могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить 

просьбу, то есть средством коммуникации. Взрослому необходимо определить, с какой 

целью ребенок использует определенное поведение. Для этого проводится наблюдение 

за событиями, которые происходят до проблемного поведения и после. 

Проанализировав данные события можно значительно снизить качественный и 

количественный уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие 

способы: Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и 

невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, 
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помощь, выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый 

помогает ребенку с помощью подсказок. 

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, 

если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях 

взрослому необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать 

чередование достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность 

ребенку выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть 

короткими), часто менять задания, выбирать эффективные методы обучения. 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В процессе организации совместной деятельности специалистов с детьми 

предусмотрено использование парциальных программ. 

 Приоритетными направлениями в работе Лекотеки являются -  формирование 

основ безопасной жизнедеятельности детей, профилактика ДДТТ, здоровьесбережение 

и нравственно-патриотическое воспитание. 

В процессе организации совместной деятельности с детьми предусмотрено 

использование парциальных программ: программа социально-нравственного развития 

дошкольников «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. 

Авдеева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркин). 

Формы реализации программы 

Безопасность 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- работа в тематических 

уголках 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- массовые мероприятия, 

 праздники 

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование  

информационно-

компьютерных  

технологий и технических  

средств обучения 

(демонстрация  

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов,  

«уголков родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 
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- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

 

Формирование основ безопасности 

 «Безопасность» Совместная деятельность 
Индивидуальная работа с детьми ежедневно 

Чтение худ/литер.по теме 1 раз в неделю 

Дидактические игры по ОБЖ и ПДД 1 раз в неделю 

Игры в  зоне ПДД  (в группе) 1-2 раза в неделю 

Игры в  зоне ПДД  (комната «Зелёный огонёк» д\с) - 

Развлечение ОБЖ/ПДД 1/1 раз в год 

Сюжетные игры  ежедневно 

 

Используемые образовательные технологии в программе «Здоровый 

малыш» 
Одним из условий рациональной организации деятельности детей в Лекотеке 

является обеспечение оптимального двигательного режима, который позволяет 

удовлетворить физиологическую потребность в движении, способствует развитию 

основных двигательных качеств и способствует поддержанию работоспособности на 

высоком уровне в течение всего дня. 
Модель режима двигательной активности детей 

Виды занятий Варианты содержания Особенности организации 

Утренняя гимнастика • Традиционная гимнастика 

• Корригирующая гимнастика 

Ежедневно утром, на открытом 

воздухе или в зале. 
Длительность 10-12 мин. 

Физкультурные занятия • Традиционные занятия 
• Игровые и сюжетные занятия 

• Занятия на свежем воздухе 

Два занятия в неделю в 

физкультурном зале. 

Длительность 20-35 мин. 

Физкультминутки 

Музыкальные минутки 

• Упражнение для снятия 

общего и локального утомления 
• Упражнения для кистей рук 

• Гимнастика для глаз 
• Гимнастика для улучшения 

слуха 

• Дыхательная гимнастика 
• Упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Ежедневно проводятся во 

время занятий по развитию 

речи, ИЗО, формированию 

математических 

представлений. 
Длительность 3-5 мин. 

Корригирующая 

гимнастика после сна 
• Разминка в постели – 

корригирующие упражнения и 

самомассаж 
•  Оздоровительная ходьба по 

массажным и ребристым дорожкам 
• Развитие мелкой моторики и 

зрительно-пространственной 

координации 

Ежедневно, при открытых 

фрамугах в спальне или 

группе. 
Длительность 7-10 мин. 
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Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

• Подвижные игры средней и 

низкой интенсивности 
• Народные игры 
• Эстафеты 

• Спортивные упражнения 

(езда на велосипедах, катание на 

санках) 

• Игры с элементами спорта 

(футбол, бадминтон, городки, 

баскетбол, хоккей) 

Ежедневно, на утренней 

прогулке. 
Длительность 20-25 мин. 

Оздоровительный бег  2 раза в неделю, группами по 

5-7 человек, проводится во 

время утренней прогулки. 
Длительность 3-7 мин. 

«Недели здоровья» • Самостоятельная 

двигательная деятельность 
• Спортивные игры и 

упражнения 

• Совместная трудовая 

деятельность детей, педагогов и 

родителей 

• Развлечения. 

2 раза в год  

Спортивные праздники 

и физкультурные досуги 

• Игровые 

• Соревновательные 
• Сюжетные 
• Творческие 

• Комбинированные 
• Формирующие здоровый 

образ жизни 

Праздники проводятся 1 раз в 

год. 
 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Самостоятельный выбор 

движений с пособиями, с 

использованием самодельного или 

приспособленного инвентаря. 

Ежедневно, во время прогулки, 

под руководством воспитателя. 
Продолжительность зависит от 

индивидуальных 

особенностей. 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях, 

занятиях 

 Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья. 

Утренняя гимнастика важна для закаливания организма, повышения 

работоспособности детей после сна и регулярной физической тренировки в целях 

совершенствования мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем.. На утренней гимнастике целесообразна частая смена упражнений (в 

соответствии с рекомендациями Т.Э Токаревой). 
Утренняя гимнастика может проводиться в различной форме. 
Традиционная утренняя гимнастика состоит из двигательных упражнений 

(различные виды ходьбы и бег), комплекса общеразвивающих упражнений для разных 

групп мышц, прыжков в чередовании с ходьбой, дыхательных упражнений и 

заключительной части (ходьбы). Вводная и заключительная части выполняются в 

кругу, для исполнения комплекса упражнений дети строятся в колонны. 
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Игровая гимнастика включает 3-6 имитационных упражнений. Образные 

движения объединяются одной темой. Этот вид утренней гимнастики используется в 

работе с младшими дошкольниками. 
Гимнастика с использованием различных предметов проводится как 

традиционная утренняя зарядка с гимнастическими палками, обручами, лентами, 

флажками, мешочками и т.д. 
Динамические паузы 
Динамическая пауза - заполненная разнообразными видами двигательной 

деятельности, отличающейся значительным преобладанием умственной нагрузки или 

однообразием движений. Динамические паузы предназначены для предупреждения 

утомления и снижения работоспособности. Поэтому они проводятся во время занятий 

по математике, развитию речи, ИЗО-деятельности. 
Снять напряжение также помогают физминутки, логоритмическая гимнастика, 

пальчиковые игры. 
Артикуляционная гимнастика Форма активного отдыха для снятия напряжения 

после продолжительной работы в положении сидя. Она выполняется под музыку, 

чтения стихотворения или пения детей и педагога. Логоритмические упражнения 

объединяются в комплексы общеразвивающих упражнений, в которых задействованы 

все группы мышц.  
Пальчиковые игры 
Пальчиковые игры развивают у детей мелкую моторику, координацию движений 

и внимание, активизируют речевые навыки, мышление и память. 
Профилактическая гимнастика 
Профилактическая гимнастика проводится с целью повышения функциональных 

возможностей организма, работоспособности и восстановления здоровья. 

Профилактическую гимнастику можно проводить во время занятий, перед прогулкой, 

приемом пищи, началом игровой деятельности, в любую свободную минутку. 

Продолжительность - 2-3 минуты. 
Самомассаж 
Массаж - система приемов дозированного механического воздействия на кожу и 

подлежащие ткани тела человека. 
Самомассаж - способ регуляции организма, один из приемов регулирования 

кровотока. Детей обучают выполнять поглаживающие, разминающие, постукивающие 

и похлопывающие движения в направлении кровотока. 
Гимнастика для глаз 
Упражнения для глаз включают фиксацию зрения на различных точках, движении 

взгляда. Упражнения способствуют восстановлению нормального зрения, 

рекомендуется выполнять 2 раза в день. 
Дыхательная гимнастика 
Дыхательная гимнастика способствует нормализации дыхания, укрепляет 

дыхательную мускулатуру, предупреждает застойные явления в легких. 
Дыхательные упражнения выполняются 2-5 минут, можно стоя, сидя и лежа на 

спине. 
Бег, ходьба, подвижные и спортивные игры на прогулке 
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Дозированные бег и ходьба на прогулке - один из способов тренировки и 

совершенствования выносливости. В начале и в конце прогулки дети выполняют 

пробежку, после чего переходят на ходьбу, шагая в ритме. 
Подвижные и спортивные игры развивают у детей наблюдательность, восприятие 

отдельных вещей, совершенствуют координацию движений, быстроту, силу, ловкость, 

меткость, выносливость и другие психофизические качества. 
Игры необходимо подбирать игры с учетом возраста детей, учитывая степень 

подвижности ребенка в игре. Игры должны включать различные виды движений и 

содержать интересные двигательные игровые задания. 
Релаксационные упражнения и бодрящая гимнастика 
Релаксационные упражнения выполняются для снятия напряжения в мышцах, 

вовлеченных в различные виды активности. Релаксация - состояние покоя, 

расслабленности, возникающее вследствие снятия напряжения, после сильных 

переживаний или физических усилий. Рекомендуется выполнять релаксационные 

упражнения перед дневным сном с использованием музыки и ароматерапии. 
Бодрящая гимнастика проводится после дневного сна Цель: сделать более 

физиологичным переход от сна к бодрствованию, улучшить настроение детей и 

поднять мышечный тонус. После пробуждения дети выполняют некоторые 

упражнения в постели, потягивание, встают и по массажным коврикам («дорожкам 

здоровья») переходят в другую комнату, далее выполняют упражнения ритмической 

гимнастики. Общая продолжительность бодрящей гимнастики - 7-15 минут. 
Закаливание 
Закаливание повышает сопротивляемость организма инфекционным 

заболеваниям, способствует ускорению обмена веществ, оказывает благотворное 

влияние на психосоматическое состояние ребенка. 
Воспитатели выбирают из предложенных методов закаливающие процедуры, 

которые они будут проводить с детьми своей группы. В дошкольном учреждении 

используют методы закаливания, абсолютно безвредные для всех детей. 
Обязательное условие закаливания — соблюдение принципов постепенности и 

систематичности. Эффект в снижении острой заболеваемости проявляется через 

несколько месяцев после начала процедур, а стойкий эффект — через год. 
СИСТЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ ДОУ 
Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Особенности 

проведения методики 

Ответственн

ый 

за проведение 

(по 

структурным 

подразделениям) 

 Период 

внедрения 

Закаливание 
1.Водное: 

-Обширное 

умывание 

прохладной 

водой: мытьё 

рук до локтя и 

растирание 

полотенцем 

Процедура 

проводится 1 раз 

после сна. 

    Постепенное 

обучение элементам 

обширного умывания, 

начиная от кончиков 

пальцев до локтя, 

температура 34
0
 через 

два дня понижение на 

2 градуса . Учитывать 

медицинские отводы. 

Воспитатели В течении года 



70 
 

-Ребристые 

дорожки 

Проводится 

после  дневного 

сна 

    Проводится после 

разогревания стоп 

(ребристая дорожка, 

массажные коврики), 

далее топтание на 

дорожке 1-2 минуты. 

Заканчивается 

процедура 

дыхательной 

гимнастикой   

Воспитатели В течении года 

2.Воздушное: 

-Сон без маек 

Дневной сон Учитывать 

физическое и 

соматическое 

состояние ребенка. 

Температура воздуха в 

спальне не ниже 14° С. 

Воспитатели В течении года 

3.Босохождение Проводится 

после дневного 

сна , 

Рекомендуется 

проводить  после 

разогревания стоп 

Воспитатели В течении года 

4. Физические 

упражнения в 

хорошо 

проветриваемом 

помещении при 

t+18 
0
C 

Проведение 

утренней 

гимнастики в 

физкультурном 

зале 

(занятия 

физкультурой, 

 элементы ЛФК, 

утренняя гимнастика в 

зале) 

Перед  проведением 

гимнастики в зале 

проводится сквозное 

проветривание. 

Противопоказания; 

медицинский отвод 

после болезни 

 Воспитатели В течении года 

На время 

отопительного 

сезона 

Профилактика 

ЛОР-

заболеваний 
1. Чесночная 

ароматерапия 

Рекомендуется 

после завтрака, 

после дневного 

сна. 

Проводить 2-3  раза в 

день 10-15 минут. 

Воспитатели В течении года 

ЛФК 
1.Профилактика 

и коррекция 

плоскостопия 

2.Профилактика 

и коррекция 

нарушения 

осанки. 

3.Профилактика 

и коррекция 

сколиоза. 

Проведение по 

расписанию ,а 

также включение 

упражнений в 

комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

оздоровительной 

гимнастики, в 

занятия 

физкультурой. 

Специальные 

комплексы 

упражнений, 

направленные на 

укрепление мышц 

стопы и голени и 

формирование сводов 

стопы. 

Контроль  за 

правильной, 

равномерной 

нагрузкой на 

позвоночник.  

Воспитатели В течении года 

2.Физкультурно-оздоровительные технологии  

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Воспитатели, 

Специалисты 

В течении года 
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либо с 

подгруппой 

ежедневно 

Проводится в любой 

 отрезок времени (в любое 

удобное время) 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 

3-5 мин. в любое 

свободное 

время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего 

возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитатели 

Специалисты 

В течении года 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Воспитатели 

Специалисты 

Круглогодично 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно 

после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам, 

соляные дорожки, 

остеопатическая  или 

адаптивная гимнастики, и 

др. по усмотрению 

воспитателей групп 

Воспитатели Круглогодично 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента 

детей 

Воспитатели В течении года 

Утренняя 

гимнастика 

Перед 

завтраком 

Проводится в хорошо 

проветриваемом 

помещении 

Воспитатели , 

муз. руководитель 

Круглогодично 

Артикуляционна

я гимнастика 

Проводить 

гимнастику 

следует по 3-5 

минут несколько 

раз в день, 

 каждый день, 

желательно 

перед зеркалом. 

При проведении 

артикуляторной 

гимнастики особое 

внимание необходимо 

уделять качеству 

выполнения 

артикуляторных 

движений, различным 

параметрам движений. 

Важно следить за 

чистотой выполнения 

движений (без 

сопутствующих 

движений), за 

плавностью движений, 

воспитатели 

эпизодически 

В течении года 
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темпом, нормальным 

тонусом мышц (без 

излишнего напряжения 

или вялости), за 

объемом движений, 

умением удерживать 

движение, определенное 

время, за 

переключаемостью 

движений, т.е. 

возможностью перехода 

от одного движения к 

другому, за точной 

координацией движений 

языка и губ.  

4.Спортивно-досуговые технологии 

Праздники 2 раза в год  Воспитатели . В течении года 

Дни здоровья 2 раза в год Рекомендуется для 

закрепления знаний 

воспитанников  о 

здоровом образе 

жизни. 

Воспитатели 

 

В течении года 

Участие в 

соревнованиях 

Каждая группа 

старшего 

возраста 

  

Проводить между 

двумя группами 

одного возраста 

Воспитатели 

 

В течении года 

Психо-коррекционные технологии 

Танцетерапия Начиная со 

среднего 

возраста 

Рекомендуется для 

закрепления знаний 

воспитанников  о 

здоровом образе 

жизни. 

Музыкальный 

руководитель 

В течении года 

 

Программа эколого-патриотического направления «Мой дом, мой край 

родной!» разработанная педагогическим коллективом. 

 
Особенности организации работы и последовательность решения комплекса 

поставленных задач определяется по разделам: 

1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

4 раздел «Наша кладовая». 

Тематическое планирование программы «Мой дом, мой край родной!»: 

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь «Детский сад» 

Знакомить с 

детским садом и 

его сотрудниками, 

профессиями тех, 

кто работает в 

Проект  «У медведя 

во бору грибы, 

ягоды беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 
«В нашем детском 

саду» Труд 

взрослых. 
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детском саду. 

Октябрь Беседа «Семья» – 

дать понятие 

семья, о 

родственных 

отношениях. 

Прохождение 

экологической 

тропы – природа 

г. Жердевка 

«Семейная 

фотография» – 

расширение знаний о 

своей семье. 

Проект «Мой 

родной город». 

Ноябрь Экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» (улицы 

города). 

Труд: «Помоги 

дворнику собрать 

опавшие листья» 

С.Черный «Когда 

никого нет дома» – 

чтение 

стихотворения. 

Целевая прогулка 

«В нашем городе 

строят новый 

дом». 

Декабрь Проект 

(рисование) 

«Построим 

большой дом». 

Беседа «Мое 

здоровье». 
Труд взрослых: 

понятие 

«профессия», 

профессии 

сотрудников детского 

сада. 

«Моя семья» – 

любимые занятия 

родителей и 

других членов 

семьи. 

Январь Природоохраняема

я акция «Покорми 

птиц зимой». 

Проект «Дружат 

дети на планете». 
Целевая прогулка по 

близлежащей улице, 

прилегающей к 

детскому саду. 

Досуг 

«Пешеходный 

переход» 

Февраль «Мы следопыты» 

– о жизни диких 

животных в 

Тамбовских лесах. 

Проект «Письмо в 

сказочную страну», 

знакомство с 

профессией 

почтальона. 

«На земле, в небесах 

и на море» – об 

армии, о родах войск. 

«Папы, дедушки – 

солдаты» – о 

государственном 

празднике 

«Защитники 

Отечества». 

Март «Наша мама 

лучше всех». 

«Город. Транспорт. 

пешеход». 

«Люблю березку 

русскую». (деревья и 

растения, природа 

родного края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми 

хотим». 

Апрель «Мой город», 

рассматривание 

альбома о городе 

Жердевка 

«В гости к деду 

Природоведу» – 

экологическая тропа 

весной. 

Беседа «Помощники» 

– об обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, об 

обязанностях членов 

семьи. 

Знакомство детей 

с флагом России и 

Тамбовской 

области. 

Май Экскурсия по 

праздничным 

улицам города. 

Рассказ воспитателя 

«О Дне Победы». 
Сюжетно-ролевая 

игра «Мы рыбаки», 

знакомство с 

профессией рыбака. 

Целевая прогулка 

к памятнику 

посвященнму 

Великой 

Отечественной 

Войне. 

Июнь Акция «Озелени 

участок» 
Проект (рисования) 

«Салют в честь 

праздника России». 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода наши 

лучшие друзья». 

Рассказ 

воспитателя о 

лекарственных 

растениях. 

Июль Экскурсия к 

памятнику 
Проект (рисования) 

«Мой детский сад». 
Досуг «Преодоление 

препятствий». 
Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечател
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ьности города 

Жердевка». 

Август Акция «Природа 

просит защиты» – 

бережное 

отношение к 

природе родного 

края. 

Чтение 

художественной 

литературы для 

детей на семейную 

тему. 

Рассматривание 

фотоальбома «Наша 

дружная семья». 

«Мой край 

задумчивый и 

нежный». 

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Беседа «Как я провёл 

лето» 
Беседа с детьми о 

летнем отдыхе – 

страна большая, 

наш край, город ее 

часть. 

«Край, в котором 

мы живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности). 

Экскурсия по  

экологической 

тропе 

(растительный 

мир родного 

края, 

г.Жердевка). 

Октябрь Мир природы «Хвойные 

и лиственные деревья». 
Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС». 
Рассказ воспитателя 

«О символике 

родного края». 

Рассматривание 

карты  

России, карты 

Тамбовской 

области 

(местоположение 

г. Жердевка). 

Ноябрь Беседа «Чем славится 

г. Жердевка» (на основе 

наглядного материала). 

Экскурсия к 

строительству 

нового дома. 

«Поиграем в 

экономику» (что из 

чего сделано?) 

Выставка 

рисунков «Мама 

лучшая на свете»  

посвященная 

Дню матери. 

Декабрь «Панорама добрых 

дел». 
Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку». 

Создание 

группового  

альбома «Все 

профессии  

важны, все 

профессии  

нужны»  

(профессии 

округа). 

Январь Чтение рассказа «Кто 

хозяин?» (В.Осеева) 
Изготовление с 

детьми и 

родителями герба г. 

Жердевка. 

История 

возникновения 

г. Жердевка 

Проект (д/и) 

«Вкусная и 

полезная пища». 

Февраль Защитники земли 

Русской (Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович). 

Природный мир 

«Природа и 

человек». 

Акция «Подарки 

для Защитников 

Отечества». 

Праздник День 

Защитника 

Отечества. 

Март Праздник, посвященный 

международному 

женскому дню 8 Марта 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам г. Жердевка. 

Природоохраняемая 

акция «Берегите 

птиц». 

Изготовление 

альбома 

фотографий 

«Достопримечатель

ности 

г. Жердевка». 

Экскурсия в 

Центральную 

районную 

библиотеку  

«Встреча с 

знаменитыми 
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людьми 

г. Жердевка». 

Апрель Беседа с детьми «Люди 

каких национальностей 

населяют наш город». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по г. Жердевка». 

«Кем работают 

наши родители». 
Экскурсия к 

памятнику 

Май Тематический праздник 

«День Победы». 

Встреча с участниками 

ВОВ г. Жердевка. 

«Вкусная и 

полезная пища». 
Беседа 

«Национальная 

одежда коренных 

народов». 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

 свой город?» 

Июнь «Украсим детский сад» 

(озеленение территории 

детского сада). 

«Дом, в котором я 

живу» выставка 

рисунков. 

Досуг «Зарница». «Лесные 

приключения» 

путешествие по 

 экологической 

тропе. 

Июль Беседа «Рыбы наших 

водоемов». Сбор 

гербария. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Развлечение 

«Приключения 

капельки». 

Познакомить с 

заказником  

 « с животными,  

занесенными в 

Красную 

 книгу. 

Август Игровая обучающая 

ситуация «школа для 

игрушечных зайчиков». 

Составление с 

детьми Красной 

книги г. Жердевка. 

«Символика 

города». 
«Наша дружная 

семья» – о 

народах 

населяющих 

город. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Конкурс рисунков 

«Памятники героям» 
Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением г. 

Жердевка на карте). 

«Край, в котором мы 

живем». 
Проект «Наше 

дерево». 

Октябрь «Как можно стать юным 

экологом». 

Посещение 

Центральной 

районной 

библиотеки «Как 

все начиналось?» 

Встреча со 

старожилами г. 

Жердевка 

Оформление 

подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города». 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам 

г. Жердевка. 

Рассказ педагога о 

происхождении 

названий улиц. 

Ноябрь Проект  «Символика 

Тамбовской области» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность). 

Беседа «Лес – 

многоэтажный 

дом», знакомство с 

профессией 

лесника, егеря. 

«Кладовая 

г. Жердевка» 

(полезные 

ископаемые округа). 

Спортивный 

досуг, 

посвященный Дню 

матери. 

Декабрь Беседа «Важные даты 

Тамбовской области и 

г. Жердевка». 

Экскурсия в 

музейную комнату 

школы  

(преемственность). 

Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним 

красавицу елку». 

Творческая 

гостиная для детей 

и родителей 

«Культура 

коренных 

народов». 

Январь Спортивное развлечение Чтение З. Экскурсия в Сбор информации 
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«Достань пакет», 

«Ориентировка по карте». 
Александрова 

«Дозор». А. Нехода 

«Летчики». 

Центральную 

районную 

библиотеку. 

об участниках 

войны – жителях 

нашего города, 

встреча с советом 

ветеранов города. 

Февраль Природоохраняемая 

акция «Помогите птицам 

зимой». 

Оформление 

альбома «История 

детского сада 

«Гнёздышко» в 

фотографиях». 

Операция «Радость» 

изготовление 

подарков и вручение 

солдатам воинской 

части 

г. Жердевка. 

Праздник– День 

Защитника 

Отечества. 

Март Праздник «Наши мамы». «Все профессии 

нужны, все 

профессии важны». 

Беседа с 

использованием 

эксперимента «Край 

суровый и ласковый» 

(климатические 

особенности). 

Рассказ педагога о 

Героях Советского 

Союза 

Апрель Досуг «Зеленая служба 

Айболита» (к 

всероссийскому дню 

здоровья). 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Проект (рисование) 

«Язык орнаментов». 
Беседа 

«Архитектура 

родного города». 

акция «Спасти и 

сохранить». 

Май Экскурсия к «Стеле 

памяти». посвященной 

ВОВ. 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 

Жердевского 

района. 

Викторина «Конкурс 

знатоков родного 

города». 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических 

произведений 

искусства, 

местных поэтов, 

художников. 

Июнь День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение территории 

детского сада). 

Беседа «Красная 

книга Жердевского 

района». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по городу». 

Игра – фестиваль 

«Загадки Лешего». 

Июль Тренировочное 

упражнение «Учимся 

радоваться природе». 

Досуг «Зарница». Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 
Составление 

творческих 

альбомов по 

рассказам детей 

«Мой город». 

Август Государственная 

символика, символика 

города, Тамбовской 

области (День флага). 

Праздник русского 

народа (традиции, 

игры, обряды). 

Досуг «Наши друзья 

деревья». 

Операция «Радость» 

– изготовление 

подарков для 

участников войны в 

мирное время. 

Встреча с 

участниками 

Чеченской и 

Афганской войны 

(подарки, 

благодарственные 

письма). 

 

Взаимодействие с родителями 

№п\п Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1 Проведение родительского всеобуча. По плану ДОУ Воспитатели 
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2 Выставка цветов и композиций посвященных 

Дню города. 
Сентябрь Воспитатели, 

родители, 

3 Клуб выходного дня для родителей «Загадки 

осени» (конкурс-выставка собранного урожая 

нашего края). 

Октябрь Воспитатели 

4 Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех». Ноябрь Воспитатели, 

родители, 

5 Круглый стол, посвященный Дню матери. Ноябрь Воспитатели, 

психолог, 

6 День открытых дверей «Воспитание нравственно 

– патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Декабрь Воспитатели 

7 Оформление стенда «Древо своей семьи». Январь Родители, 

воспитатели 

8 Конкурс плакатов «Защитники Отечества». Февраль Воспитатели, 

родители, 

9 Досуг «Мой – папа». Февраль Воспитатели. 

родители 

10 Проект «Мама, папа, я – спортивная семья». По плану ДОУ Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

11 Организация совместных занятий детей и 

родителей. 
Апрель  

12 Изготовление подарков для ветеранов ВОВ. 

Проект «Дети ветеранам». 

Апрель Родители, 

воспитатели 

13 День взаимопомощи: «Зеленая улица» 

(озеленение территории детского сада). Проект 

«Зеленая улица». 

Июнь Родители, 

воспитатели 

14 Экологический форум  Июль Родители, 

воспитатели, 

15 Участие в празднике Август Родители, 

воспитатели 

 

Механизм реализации программы 

Работа с детьми Взаимодействие с родителями Работа с педагогами 

Совместная деятельность со 

взрослым  

в режимных моментах игровой 

деятельности. 

Практическое обучение методам 

взаимодействия с детьми в разных 

видах деятельности (1 раз в месяц). 

Консультации (по 

запросу, по приглашению, 

ежемесячно). 

Индивидуальное психолого-

педагогическое обследование 

детей. 

Консультативные встречи со 

специалистами (по запросу, 1 раз в 

неделю). 

Заседания рабочей группы 

-  

1 раз в квартал. 

Проведение праздников и 

развлечений совместно с 

родителями (в соответствии с 

планом). 

Разработка и презентация детско-

родительских проектов (1 раз в 

квартал). 

Курсы повышения 

квалификации (в 

соответствии с планом). 

Экскурсии, еженедельные Проведение совместных с детьми Обобщение опыта работы 
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тематические встречи в 

библиотеке, экскурсия в музей В 

соответствии с планом). 

развлечений и праздников (в 

соответствии с планом). 
(на педагогическом совете, 

практической 

конференции (по  итогам 

работы). 
 

Формы работы с детьми и родителями. 

* беседы, викторины, чтение художественной литературы, рассматривание фото, 

иллюстраций о родном городе, просмотр видеофильмов, слушание песен; 

* создание мини-музея в группах по теме; 

* целевые прогулки по городу; 

* экскурсии различной тематики о городе (памятные места, профессии города; 

* праздники, развлечения, основанные на местных традициях, фольклоре; 

* тематические выставки; 

* родительские собрания, консультации, совещания, презентации; 

* выставки работ детско-родительского творчества. 

Дети должны знать: 

4–5 лет. 

 С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных 

на что, чтобы порадовать взрослых, детей. 

 Уметь рассказывать о своем родном городе. 

 Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию 

(стать военным, пожарным, полицейским и т.д.). 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не живом; 

не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

5–6 лет. 

 Знать свой домашний адрес, название города, района. 

 Иметь представление о символике города, района. 

 Знать название близлежащих улиц. 

 Иметь представление о жизни и быте народа населяющего город  Жердевку. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать 

о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе. 

 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 
6–7 лет. 

 Краткие сведения об истории города, района, области. 

 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; 

имена и отчества родителей; адрес детского сада. 

 Знать герб, флаг Тамбовской области и своего города. 

 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-

защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 
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 Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о труде взрослых, их деловых 

и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и 

т.д. 

 Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

 Иметь элементарные представления о природе  родного края. 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

Ожидаемый результат реализации программы. 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, 

настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

Итоговый анализ реализации программы, итоговый мониторинг. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

- Для слабовидящих детей  

Предметная развивающая среда создана с учетом принципа коррекционно-

компенсаторной направленности для удовлетворения слабовидящим ребенком 

особых образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, учитываются  

индивидуально-типологические особенности и особые образовательные потребности 

слабовидящего дошкольника. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает слабовидящему ребенку 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его 

обогащать зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зонах 

пространства, обеспечивая приспосабливаемость функциональных механизмов 

зрительного восприятия к приобретению и использованию зрительного опыта при 

работе вблизи и вдаль. 

Подбор материалов и оборудования осуществлен для тех видов деятельности 

слабовидящего ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной 

деятельности специалистов. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно–развивающим, 

компенсаторным требованиям, безопасны для зрения, органов осязания 

слабовидящего ребенка. 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, 

игрушки, обладающие следующими качествами: 

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его зрительного, 

слухового, осязательного восприятия,  способны развивать и обогащать зрительные 

ощущения; 

- по форме, структуре, организации легко зрительно опознаваемы и 

осмысливаемы слабовидящим ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: 

обладают простотой форм, тональной (цветовой) яркостью, имеют четкую 

детальность, выраженность и доступность различения мелких деталей и частей; 

-  интересны, обладают разнообразием форм и величин, исполненны в разных 

цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает слабовидящему ребенку игру 

разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; сенсорные 
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игры-упражнения, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации в 

системах «глаз – рука», «глаз – нога». 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены 

материалами для изобразительной деятельности – цветные карандаши разные по 

диаметру, насыщенной тональности; фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки; 

особого рода заготовки (предметные форменные трафареты для воспроизведения на 

них деталей и частей, трафареты для обводки др.), для лепки, для аппликации 

(плотная фактурная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для 

конструирования (напольный строительный конструктор, конструктор эмоций, 

мозаики, деревянные вкладыши и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную 

доску для совместной деятельности по выкладыванию, доску для рисования мелом, 

маркером, фланелеграф. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают предметы 

для упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики рук, в т. ч. 

мелкой моторики; для катания и бросания; инвентарь для занятий с детьми 

физической культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; 

массажные подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные 

мягкие модули и др.  

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-

пространственной организации среды слабовидящих детей необходимо исходить из 

их особых образовательных потребностей и индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников. 

 

- Для слабослышащих детей 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и предполагает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия слабослышащих детей; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Лекотеки и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития слабослышащих детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их слухового развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

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

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

РППС создана педагогами для развития индивидуальности каждого 

слабослышащего ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она построена на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета и др.). 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создали условия 

для организации со слабослышащими детьми познавательных игр, поощряя интерес 

детей с нарушением слуха к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, а также других 

материалов. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Для художественно-эстетического развития слабослышащих детей и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подобраны 

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 

характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой 

памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Лекотеки 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития слабослышащих детей. 

Насыщенная РППС – основа для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Она является основным 

средством формирования личности ребенка и источником его знаний и социального 

опыта.  

 

- Для детей с НОДА  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с 

НОДА. Организация среды определяет успешность пространственной адаптации 

ребенка с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

Моделирование образовательного развивающего пространства обеспечивает 

сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую 

деятельность специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, 
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учителя-дефектолога), детей, родителей, направленную на всестороннее развитие 

ребенка с НОДА.  

Предметно-развивающая среда для детей с НОДА: 

 способствует максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства Лекотеки, а также территории, прилегающей к организации, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 осуществляет возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 

 учитывает возрастные особенности и особые образовательные потребности 

детей с НОДА; 

 обеспечивает реализацию различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с 

НОДА; 

 учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна (без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с 

НОДА.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, двигательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

- Для детей с ЗПР 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрасту. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач при проектировании РППС 

соблюден ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды: 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 активности 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
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2) РППС трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

- Для детей с умственной отсталостью 

Непременным условием построения развивающей предметно-

пространственной среды в Лекотеке является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между людьми. Цель взрослого – содействие становлению 

ребенка как личности.  

Принципы построения развивающей среды: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется 

на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается 

посредством использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в 

зависимости от задач занятия, желания детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления 

активности взрослого. 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности выделяются 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий 

строительный материал, сборно-разборные игровые модули). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство 

Лекотеки построено таким образом, чтобы дать возможность детям свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от 

интересов и желаний  (организация различных функциональных помещений: 

просторный кабинет для занятий  учителя-дефектолога с детьми, спортивный и 

музыкальные залы, изостудия, комната для театрализованной деятельности, 

трансформация групповых комнат с помощью раздвижных перегородок). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия: достигается путем использования в группе 

определенных семейных традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, 

близких родственников; наличие разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая 

среда групповых помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 

 Открытость природе. 

 Открытость культуре. 
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 Для детей с РАС 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также территории, 

прилегающей к нему для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОО обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

полностью обеспечивает реализацию Программы:  

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного 

образования детей с ОВЗ;  

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учитываются возрастные особенности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы:  

• Образовательное пространство ДОО оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) ДОО обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

• Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; Полифункциональность материалов 

предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в уголках ДОО полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
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числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Вариативность среды 

предполагает:  

• наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их использования. Обязательной 

составляющей предметно-пространственной развивающей среды для ребенка с РАС 

является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки 

разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое 

ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, 

книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и 

т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения. 

 

3.2. Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. Программа Симоновой Н.В. «Программа воспитания и обучения детей с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата» 

2. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания. / Под ред. Е. 

А.Стребелевой. - 2-е изд. - М., 2004. 

3. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М., 2001. 

4. Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом. - М., 1985.  

5. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. 

пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. СПб., 2001. 

6. Программа  дошкольных  образовательных  учреждений  компенсирующего       

вида   для  детей   с  нарушением     интеллекта    «Коррекционно-развивающее       

обучение  и  воспитание»    Е.А.  Екжанова,  Е.А.Стребелева    М.:  Просвещение,       

2003. 

7. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у 

детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 
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Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе 

программно-методического обеспечения, в которых отражается специфика 

процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи: 

1. Микляева Н.В. Фонематическая и логопедическая ритмика в ДОУ. М.: Айрис 

Пресс  2006 

2.Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.:Корона 

Принт, 2005. 

3.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 1(2,3) год обучения. – М.: 

«Сфера» 2010 

4.Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

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

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор 

учитель-логопед  высшей квалификационной  категории, отличник народного  

образования Н. В. Нищева      Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 

5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений 

речи//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  

для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста, имеющими различные 

речевые патологии. (учебно-методическое пособие). Авторы – составители:  И.В. 

Кожевникова, Л.А. Игнатьева, О.В. Виноградская. – ТОГОА ДПО «ИПКРО» Тамбов 

2009. 

7. Нарушения лексико-грамматической стороны речи. И.В. Кожевникова. –  ТОГОАУ 

ДПО «ИПКРО» Тамбов  2010. 

8. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

10. Дошкольная логопедическая служба./Под ред. О.А.Степановой.М.: «Сфера» 2006 

11. Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И.Селиверстова. М., 1987 

12. Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей. Авторы- 

составители:  Л.В.Лопатина, Г.Голубева. – С– П– Москва «Сага –Форум» 2006. 

13. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – 

 

3.3. Культурно-досуговая деятельность для детей Лекотеки 

Культурно-досуговая деятельность Лекотеки охватывает организацию отдыха, 

самостоятельной, познавательной и художественно-творческой деятельности детей.  

Педагоги расширяют представления детей о государственных праздниках, 

привлекают их к активному участию в праздничных утренниках, украшении 

Лекотеки и детского сада к праздничным датам. Прививают детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы.  

 

3.4. Организация режима пребывания детей в Лекотеке 
Режим дня в Лекотеке устанавливается с учетом постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

Лекотека функционирует 5 дней в неделю, выходные суббота, воскресенье. 

Режим работы с 12:00 до 17:00.  

Обычная интенсивность занятий по программе Лекотеки составляет: для 

ребенка - от 1 до 3-х раз в неделю, в зависимости от состояния ребенка и 

возможностей родителей. Консультации для родителей - от 1 до 2-х раз в месяц - в 

зависимости от потребностей. 

Исходя из индивидуальных особенностей детей с различными вариантами 

нарушения развития и специфики проблем родителей разработать универсальный 

тематический план занятий по программе лекотека не представляется возможным. 

Для каждого ребенка специалисты составляют тематический план, 

индивидуальный образовательный маршрут в зависимости от возрастных 

особенностей и степени дефекта ребенка.   

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта. Занятия строятся на основе 

принципов интегрирования, системности и преемственности. Выбор тематики 

занятий определяется характером нарушения развития и подбором наиболее 

адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы работы 

определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных 

приемов и методов, так и инновационных (рисуночные тесты, рисование под музыку, 

игры с песком и др.).  

 

3.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

воспитанника – способствовать формированию родителями (законными 

представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим 

возможностям и потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и 

социализации дошкольника с нарушением зрения.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их 

слабовидящего ребенка предполагает развитие (повышение) когнитивного 

компонента воспитательного потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с 

семьей должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам особенностей 

развития и воспитания слабовидящих детей, освоении умений в области организации 

развивающей среды для слабовидящего ребенка в домашних условиях, в области 

подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ 

образовательной среды слабовидящего ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия 

педагогов, специалистов с семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического 

коллектива с родителями слабовидящего ребенка направлено и способствует  

повышению воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его 

физического развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных 

возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной 

деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы и др. Кроме 
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того, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли 

в развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 

широкого социального опыта слабовидящего ребенка. 

Процесс становления полноценной личности слабослышащего ребенка 
происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогов Лекотеки с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении слабослышащих детей, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

детском саду и дома.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение адекватных 

микросоциальных условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, 

преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Все усилия педагогов по интеграции детей с НОДА будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение 

праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом 

случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки 

на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным 

действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо 

постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. 

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 

упражнения: одевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; 

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, 

развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с 

целью формирования целостного восприятия предметов. 

К старшему дошкольному возрасту ребенок должен уметь самостоятельно 

одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого 

приспособлены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для 

облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании одежды, 

пользуются застежками-липучками.  
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В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, 

что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы 

между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми с умственной отсталостью осуществляется в двух формах – 

индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 

родителей формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых 

столов», родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 
социально-правовой 
поддержки семьям 
воспитанников  

Просветительско-
разъяснительная работа 
с родителями до начала 
посещения ребенком 
группы 

Оказание 
психолого-
педагогической 
поддержки семьям 
детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 
консультирование по заявкам 
родителей. 
2. Психокоррекционная работа в 
проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 
коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его 

воспитанию; уровня педагогической компетентности родителей и др.    

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется 

арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с 

ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития детей в семье.  

 

 
 

3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Материально-техническое оснащение 

№ Наименование Кол-во Характеристика 

1 Ноутбук  1 HPCompad 255 (Инв.№ 1101340583) 

 

2 Hоутбук 1 PackardBellEasyNote (Инв.№ 1101340584) 

 

3 Компьютер 1 ПК Gamer в сборе (Инв.№ 1101240585) 

 

4 Принтер  1 KYOCERAFS-1125 MFP принтер/копир/сканер/ 

факс  (Инв.№1101340582) 

5 Веб камера  1 SVENIC -350(з20) 

 

6 Фотоаппарат  1 Canon PowerShot SX170 

ISBlack(Ив.№1101340588) 

 

7 Видеокамера  1 PanasonicHC-V130EE-K   черный  

(Инв. № 1101340581) 

 

8 Штатиф  для 

видеокамеры 

1 DICOMTV 140 (107cm) серебристый  (з 20) 

 

9 Монитор 

сенсорный 

1 41208700(Инв. № 1101240586) 

 

1

0 

DVD-Плеер  1 BBKDVP030SUSB(Инв. №1101340580) (у 

заведующей) 

 

1

1 

Диктофон  1 RITMIX RR-850 2Gb Black (Инв. №1101340587)(у 

заведующей) 

1

2 

Стол  2 компьютерный КС 3 (70*50*75) (з 20) 
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Оборудование для игровой комнаты. 

 

№ Наименование 
Кол

-во 

Характеристика  

1 Стенка «Аленка» 1 игровая  (Инв. № 1101360593) 

 

 

2 
Стеллаж 3х уровневый 

пластмассовый  

1 ящик для игрушек 12 ящиков (95*36*70 

см)   

(Инв. № 1101361138) 

 

3 Стеллаж лесенка 3 игровой А-304 (770*356*1220см)  (з 20) 

 

 

4 Стеллаж  1  игровой А-310 (770*356*2000см) (Инв.№ 

1101360590) (Шкаф с книгами) 

 

5 
Стол-парта для 

рисования 

1 передвижной уголок для изодеятельности 

(Инв.№ 1101361140) 

 

6 Мольберт 1 двусторонний (з 20) 

 

 

7 Стол 1 детский (пластмассовый)   (з 20) 

 

 

8 Стол детский 5 квадратный на регулируемых ножках (з 20)  

9 Стул 12 детский пластиковый (з 20)   

10 Домик 
1 игровой пластиковый Paradiso ТО 2500 

(Инв.№1101360592) 

 

 

11 Маты  
4 мат детский гимнастический 100х60х10см 

(з 20) 

 

12 
Стол-песочница для 

песка и воды 

1 для игр с песком и водой 

(Инв.№1101360595) 

 

13 Музыкальный центр    1 LGDM-562 ОK(Инв.№ 1101340589)  

14 Телевизор 1 TOMSON  T40E04DHU - 01B - T2 

(Инв.№ 1101340579) 

 

15 
Кресло  1 для детей с ДЦП детское (Инв. № 

1101240596) 

 

16 Мяч  1 для занятий двигательной терапией  

17 Качели  1 детские напольные (Инв.№1101360594)  

18 Велосипед 1 трехколесный детский (Инв.№ 1101360591)  

19 Доска  1 Двусторонняя (напольная)  

 

 

1

3 

Кресло  2 офисное Престиж/Ф В14черное кож. (офис)  (з 20) 

 

1

4 

Стул  8 РС ООМ 1200 к/з черный (з 20) 
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Игровые средства 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Характеристика 

1 Доска классная 1 Доска магнитная с набором цветных 

магнитов и фломастеров для рисования на 

ней(з 20) 

2 Мобиль 1 Подвеска  «Лодочка» 
Для детей от рождения. Способствуют развитию умения 

концентрировать и удерживать в поле зрения 

движущийся предмет, целенаправленно захватывать и 

удерживать игрушку, манипулировать ею; а также 

развитию зрительного, слухового и тактильного 

восприятия. 

Держатель подвески 1 крепление 

3 «Груша» 1 Погремушки 1-36 месяцев 

 

Для детей от рождения. Способствует 

развитию эмоций, тактильных ощущений, 

моторики и мускулатуры рук, зрительно-

слуховых ориентированных реакций 

малыша. 

"Цветок" 2 

"Ромашка"  2 

"Букет"   

"Шарик" 2 

"Забияка"  3 

"Вертушка" 3 

"Волчок" 

 

1 

4 Браслет на руку  2 с 4-мя бубенчиками.  

Браслет на руку  

 

2 с 5-ю бубенчиками.  

5 Пирамидка  1 «Восьмиугольник»  

Пирамидка  

 

1 деревянная 

6 Кубики 4шт. деревянные 1 Овощи 
Кубики 4 шт деревянные 1 «Игрушки» 
Кубики деревянные 4 шт 1 «А.Барто. Стихи» 

 
Кубики пластиковые 

12шт.  

1 Русские народные сказки 

7 Мякиши 8 Игрушка развивающая (кубики мягкие) 

8 Пазлы 

 

 

 

1 (большие в коробке) 35 шт (машина) 
1 Любимые сказки (В гостях у сказки. 

Сказка за сказкой. Бемби/Маугли, 

сказочные принцессы и принцы) 

1 Мишки 2 в 1 (в деревянной коробке) 

1 Музыкальные пазлы «Домашние 

животные» 

9 Вкладыши  1 «Мои маленькие друзья» (зебра, улитка, 

корова, черепаха) 
Вкладыши с тактильной 

основой " 

 

 «Обитатели фермы»  

Вкладыши  1 Детеныши животных 

10  Барабан  1 большой (парадный)  
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Ксилофон   деревянный 

Маленькое пианино  1 18 клавиш 
Треугольник 17,8 см 1 Игрушка музыкальная для детей от 3-х лет 

Бубен  1 Маленький (белый) 

Бубенчики  1  на дер. ручке 21шт 

Дудочка с 13 клавишами 1 Игрушка музыкальная 

 Маракасы  2 Игрушка музыкальная деревянные 

(неокрашенные) 
Кастаньеты деревянные 2 Игрушка музыкальная 

11 Игрушка каталка   1 «Жук» 

Игрушка каталка   1 «Вертолет» 

Игрушка каталка   1 «Бабочка» для детей от 3-х лет 

Игрушка каталка  1 Самолетик»  

12 Би-ба-бо 1 Развивающая игрушка «Медведь» 
Би-ба-бо 2 Развивающая игрушка «Волк» 
Би-ба-бо 1 Развивающая игрушка «Заяц» 
Би-ба-бо 1 Развивающая игрушка «Лиса» 

13 Набор кукол рукавичек  1 Развивающая мягкая игрушка «Семья» 6 

шт. 
Кукла-рукавичка  1 Развивающая мягкая игрушка «Лягушка» 

 
14 Неваляшка малая  1 «Настенька»  

Неваляшка большая  1 Белый медведь «Проша» 

 

15 Книга на картоне 1 Глазки-мини. Стихи для малышей 

Книга на картоне 1 Глазки-мини. Считаем вместе 

Книга на картоне 1 Вырубка. Ладушки 

Книжки на картоне. 1 Подвижная панорама. Волк и семеро 

козлят. 

Книга детская  1 Три любимых сказки. Теремок 
Книга детская  1 Кроха «Заюшкина избушка» 
Книга детская 1 Сказочный домик. С добрым утром 

 

Книга детская  Сорока-белобока 

Книга детская  Два веселых гуся 

16 Набор животных  Животные Африки (набор фигурок 7 шт.) 

Набор диких животных  Животные леса (набор фигурок 8 шт.) 

17 Тренажер для глаз  1 "Машинки-акробаты" (36х8х30см) 

18 Стучалка-балансир 

"Обезьянка"  

1 (на картонной коробке) 

19 Центр активности 

«Волшебный цветок» 

  (релакс-игрушка, светопроекция, музыка) 

20 Центр активности 

«Гусенички в яблочке»  

  

21 SAN 95760 гвозди-

перевертыши на 

колесиках 

1 Игрушка деревянная с молоточком ( с 

клоуном) 

 

22 Бусы-шнуровка-крашен. 1  

23 Звучащий молоточек 1 (с пластмассовыми шариками) 

24 Куклы 1 Мила говорящая 
2 «Настенька» 



95 
 

1 «Пупс»  
1 Марина говорящая 
1 Галинка 

25 Плащ и головной убор 

для куклы 

 желтый  

26 Набор мебели для кукол 

«Спальня» 

1  розовый пластмассовый (кровать со 

спинкой с ящиками+зеркало со 

стульчиком) 

Набор мебели для кукол  1 деревянный, красный (кровать, этажерка, 

стол+4 стула) 

Гардероб  кукольный      1 (Шкаф деревянный) (55*15*38см) 

27 Домик для кукол 1 Домик для животных с ключами 

28 Автомобиль бетоновоз  1 «Блоппер» 
Автомобиль – кран  1 «Блоппер» 
Автомобиль «Тёма» 1 коммунальная спецмашина (маленькая 

машина с ковшом для мусора) 
 Спецтехника  1 Самосвал (красная кабина, серый кузов) 

Автомобильинерционный 1  АРТ37039  «ДПС Москва» 
Автомобиль - Джип  1 "Сафари" (большой красный) 

Автомобиль легковой 1 У445 (зеленый с детьми на стекле) 

Автомобиль Джип           1 (маленькая красная открытая машинка) 

Автомобиль "Спорткар"  1 У449 (желтая гоночная машинка 11) 

Автобус  1 служебные транспортные средства 

 Автомобиль-самосвал 1 Мираж 

29 Конструктор  1 «Техно» (Самолет) 
Конструктор  2 Пластмассовый (в пластиковых сумках) 
Конструктор  1 «Престиж» Стройка «Цветной» 20 деталей, 

дерев (одноцветный) 
Конструктор  1  «Престиж» Цветной  30 деталей, дерев. 
Набор строительный  1 «Стена» 25 элементов (нет 2-х=23) 

30 Мяч  2 (надувной) 
Мяч 1 прыгающий «Гиря» зеленый 

Мяч  1 (резиновый маленький) 
Мяч  1 (мягкий) 
Мяч 1 «Ласковый ёжик» (резиновые нити) 

Мяч  1 Массажный (на длинной ручке) 

Мяч  2 Резиновый для игры в помещении со 

шнуром 

Мяч 1 Массажный (большой синий) 

Мяч 1 «Гав-гав» 

31 Лото  1 «Легкий счет» 
Лото  1 Овощное лото 

Детское лото 1 Азбука 

Лото малышам 1 Птицы, животные 
Лото пластиковое 16 

фишек 

1 Для самых маленьких 

Лото Азбука-математика 1 48 фишек. Обучающая игра 

Обучающая игра 1 Цифра-число-количество+6 раскрасок 

Лисичка-сестричка 1 Настольная игра (18 сказок про хитрую 

лисичку) 

Азбука 1 Настольная игра 

Третий лишний 1 Домино настольная игра (обобщение 
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предметов по их признакам) 

Авторалли 1 Настольная игра 

Домино для малышей  1 «Веселый зоопарк» 
Счетный материал  2 Геометрическая мозаика. Премиум 

Мозаика 1 большая 

1 Машинка «Флексика» мозаика от 3-х лет 

1 Попугай «Флексика» мозаика от 3-х лет 

«Мозаика с шариками» 2 Ловкие пальчики   

32 Коляски 1 Прогулочная (д/куклы,светло-роз. с 

голубым) 

1 Прогулочная (цветной принт на белом) 

33 Железная дорога   1 120 элементов 16/16 

34 Костюм "Таксист" 1  

Костюм "Солдат"  1 дев.(гимнастерка+пилотка+юбка) 

Костюм "Стюардесса"  1  

Гриб мухомор  1 (шапочка гриб+жилет), карнавальный 

костюм детский 

Заяц белый  1 шапочка театральная 

35 Волшебный мешочек 1 Фигурный от 3-х лет 
36 Дидактические пособия 

для педагогов и 

родителей  

1 Дикие животные  
1 Домашние животные 

1 Животные Африки  

1 Домашние птицы 

1 Хищные птицы 

1 Перелетные птицы 

1 Фрукты 

1 Мебель 

1 Насекомые 

1 Зима 

37 Кубик  1 «Умник» (буквы желтые вставляющиеся 

друг в друга) 
38 Набор для лепки из песка 

«Песочный город», 

(желт.-150 гр, оранж.-150 

гр. Белый 700 гр.)  

  

39 

Песок для детского 

творчества,  

1 2 кг, белый 

 

 

 

3.7. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

Нормативные документы  

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

Федерации». 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

12.05.2014 №32220). 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 

N 62296)»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

Устав МБДОУ детский сад  №2 «Светлячок» 

 

 

Для слабовидящих детей 

1.  Денискина, В.З. Образовательные потребности детей с нарушением зрения 

[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2013. – № 6. – С. 

4-14. 

2. Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей  

с нарушением зрения : методич. пособие / Л.А. Дружинина. – М. : Экзамен, 2006. – 

159 с. 

3. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения  

/ под ред. М.И. Земцовой. – М. : Просвещение, 1978. 

4. Одинокова, Н.А. Развитие зрительного восприятия у детей дошкольного 

возраста с ограниченными зрительными возможностями: учеб. пособие / Н.А. 

Одинокова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2012. – 159 с. 

5. Плаксина, Л.И. Игры и упражнения для ориентировки в окружающем мире 

слабовидящих дошкольников // Дефектология. – 1991. – №4. – С. 68-71. 

6. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских 

садах для детей с нарушением зрения. – М. : Город, 1998. 

7. Фомичева, Л.В. Дошкольное воспитание детей с нарушениями зрения  

// Профессионально-образовательные программы подготовки бакалавров. – С. 57-61. 

8. Фомичева, Л.В. Коррекционно-развивающие программы для дошкольников  

с нарушенным зрением // Обучение и коррекция развития дошкольников с 

нарушенным зрением [текст] : методич. пособие / Международный университет 

семьи и ребенка им. Р. Валленберга. – Санкт-Петербург, 1995. – С. 75-92. 

https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-1.2.3685-21.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
https://svetlyachok.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/SP-243648-20.pdf
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Для слабослышащих детей  

1. Абрамян, В.А. Сюжетно-ролевая игра у глухих и слабослышащих 

дошкольников / В.А. Абрамян, И.В. Гусева // Новое слово в науке: перспективы 

развития. 2015. № 3 (5). С. 131-133. 

2. Акимова, О.И. Психолого-педагогические условия организации 

сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста с нарушением слуха / О.И. 

Акимова, И.В. Гусева // Педагогический опыт: теория, методика, практика. 2014. № 1 

(1). С. 263-265. 

3. Арушанова, А.Г. Коммуникативно-речевое развитие слабослышащих 

дошкольников в условиях инклюзивного образования / А.Г. Арушанова, С.С. 

Коренблит, Е.С. Рычагова // Детский сад: теория и практика. 2015. № 6 (54). С. 90-99. 

4. Белая, Н.А. Психолого-педагогические условия развития речевого 

общения слабослышащих дошкольников: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.03/Белая Наталья Алексеевна.- Москва, 2016.-26 с. 

5. Головчиц, Л.А.   Программа «Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития» / Л.А. 

Головчиц. - М.: Гном и Д, 2006. - 127 с. 

6. Головчиц, Л.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха. Специальная дошкольная педагогика: учебник для студ. 

учреждений высшего проф. обр./Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко; под ред. 

Е.А.Стребелевой.- 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2013.-С.125-149. 

7. Головчиц, Л.А. Особые образовательные потребности глухих и 

слабослышащих дошкольников с интеллектуальными нарушениями / Л.А. Головчиц 

// Вестник Череповецкого государственного университета. 2017. №5(80). С. 170–176. 

8. Логинова, Е.А. Мониторинг коррекционно-логопедической работы: 

учебно-методическое пособие/Е.А. Логинова, Г.А. Пеньковская, О.В. Елецкая. – 

Москва: Издательство «Форум», 2016.-400 с. 

9. Назарова, Л. П. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений / под ред. В. 

И. Селиверстова. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. - 288 

с. 

10. Носкова, Л.П. Методика развития речи дошкольников с нарушениями 

слуха: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц. - 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004.-344 с. 

11. Сошникова, Н.Г. Социальное воспитание глухих и слабослышащих детей 

дошкольного возраста со сложными нарушениями развития: монография/ Н.Г. 

Сошникова. - Челябинск: Изд-во РЕКПОЛ, 2011.-203 с. 

12. Туманова, Т. В. Развитие словообразования у дошкольников с нарушением 

слуха /Т.В. Туманова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 

2013. - № 6. - С. 54-58.  

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической 

работы при детском церебральном параличе: Методические рекомендации для 

учителей и родителей. – СПб., 2000. 
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2. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом 

в поздней резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и социальная адаптация 

больных с детским церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 

3. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников 

с церебральными параличами: Монография. – М., 2006. 

4. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001.  

5. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – М., 

2008. 

6. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 

7. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским 

церебральным параличом. - СПб., 2003. 

8. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений 

у детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

9. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 

2001. 

Для детей с ЗПР 

1. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // 

Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3.  

2. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. 

Борякова,  

М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  

3. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития 

у детей  

/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – 

М. : АРКТИ, 2001.  

4. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : 

Просвещение, 2003.  

5. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

6. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. – М. : Академия, 2004. 

7. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста  

/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998. 

8. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – 

Кн. 1. 
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9. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 2001. 

Для детей с умственной отсталостью 

1. Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

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

Н.Д. Соколова. – СПб. : СОЮЗ. –2001. – С. 320. 

2. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая  помощь детям раннего и 

дошкольного возраста : науч.-методич. пособие / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 

СПб. : КАРО, 2008. – С.  336.  

3. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.  Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е изд. – М. 

: Просвещение, 2011. – С. 272.  

4. Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта : методич. рекоменд. / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – М. : Просвещение,  2011. – 175 с. 

5. Лазуренко, С.Б. Организация в учреждениях системы здравоохранения 

коррекционно-педагогической помощи детям с поражением ЦНС : методич. письмо 

[Текст] / С.Б. Лазуренко. – М.: Мин. здрав. и соч. разв. РФ: Федеральное Агентство по 

здравоохранению и социальному развитию. – 2008. – С. 60.  

6. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: метод.  пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. – М .: 

ЛОГОМАГ, 2013. – С. 244.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья : учебник [В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, 

Г.А. Бутко, и др.] / под ред.  В.В. Ткачевой. – М. : Изд. центр «Академия». – 2014. – 

С.272.  

8. Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии 

/ Е.А. Стребелова.  –  М. : Владос. – 2016. – С. 184. 

9. Стребелева, Е.А. Группы для дошкольников со сложными нарушениями 

в образовательных учреждениях для детей с нарушениями интеллекта / Е.А. 

Стребелева,  

А.В. Закрепина., Е.А. Кинаш // Воспитания и обучение детей с нарушениями 

развития, 2013. – №7. – С. 3-11. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Федеральная адаптированная образовательная программа «Лекотеки» 

предназначена для детей с особыми образовательными возможностями и детей-

инвалидов разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией 

об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям), создание благоприятных условий для развития личности 

ребенка и формирования предпосылок учебной деятельности. 

Задачи: 
1. Психолого-педагогическое обследование детей. 

2. Предоставление родителям информации по вопросам развития и воспитания ребенка, 

уровне его развития, о результатах психолого-педагогического обследования. 

3. Вовлечение родителей в процессы обследования, профилактики, коррекции и 

формирование активной жизненной позиции. 

4. Подбор оптимальных способов обучения и адекватных средств общения с ребенком. 

5. Развитие коммуникативных способностей, расширение круга общения детей со 

сложностями в адаптации; улучшение сенсорного восприятия, двигательно-моторного 

развития, аффективной сферы и регуляторных способностей. 
6. Формирование предпосылок учебной деятельности ребенка. 

7. Проведение индивидуальных развивающих и психо-коррекционных занятий. 

8. Нормализация родительско-детских отношений. Оказание родителям (законным 

представителям) помощи в преодолении психологических проблем. 

Лекотека функционирует 5 дней в неделю, выходные суббота, воскресенье. 

Режим работы с 12:00 до 17:00.  

Контактный телефон: 8(47535) 2-15-62 

         e-mail:  obr23@r35.tambov.gov.ru 
Структура Программы дошкольного учреждения имеет  четыре раздела: 

1. Целевой – пояснительная записка, особенности развития детей с особыми 

образовательными возможностями и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный – описание коррекционно-педагогической работы в 

соответствии с направлениями развития ребенка; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации программы. 
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3. Организационный – описание развивающей предметно-пространственной среды, 

культурно-досуговой деятельности детей, режима дня, взаимодействия с семьями 

воспитанников, программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

4. Дополнительный – текст краткой презентации.  

Программа разработана на основе федеральной адаптированной  образовательной 

программы МБДОУ д/с №2 «Светлячок», с учетом примерных программ для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабослышащих детей;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью, 

а также авторских программ для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

      - Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  (Шевченко С.Г.); 

      -Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : 

Просвещение, 2003.  

 

       

Приоритетными направлениями в работе являются - формирование основ 

безопасной жизнедеятельности детей, профилактика ДДТТ, здоровьесбережение и 

нравственно-патриотическое воспитание. В процессе организации совместной 

деятельности с детьми предусмотрено использование парциальных программ: 

программа социально-нравственного развития дошкольников «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркин); 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях.  

Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни.  

Задачи: 

  Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.  

 Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, 

дидактические игры, общение.  

Краткая аннотация. Программа создана на основе программы обеспечения 

безопасности и жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной 

специалистами Министерства общего и профессионального образования РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Содержание программы включает методический комплект: 

рабочие тетради (4 части), тексты бесед, прогулок, а также игры, тренинги. 

  

Программа по здоровьесбережению «Здоровый малыш»  
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Цель: Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и 

здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности воспитанника 

в условиях детского сада.  

Задачи:  
-Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья воспитанников  

детского сада;  

-Создание условий для полноценного сбалансированного питания детей;  

- Внедрение инновационных систем оздоровления, здоровьесберегающих технологий;  

-Проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости в детском 

саду;  

-Популяризация преимуществ здорового образа жизни, способствующего успешной 

социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам;  

-Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы;  

-Создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и просвещение 

физического, психологического и социального здоровья;  

-Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в сохранении и 

укреплении здоровья воспитанников учреждений.  

Ожидаемый результат реализации программы по здоровьесбережению: 

Ожидаемые результаты Программы: 

-Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы;  

-Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников;  

-Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей 

дошкольного возраста в детском саду.  

-Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование центров 

двигательной активности детей в группах; соответствие физкультурного оборудования 

и инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности занятий;  

-Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни на 

состояние здоровья; -Снижение уровня заболеваемости детей;  

-Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду;  

-Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном 

питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности 

(подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.)  

Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; 

использование в работе диагностических данных о ребенке; создание условий для 

полноценного физического, психического и социально-личностного развития ребенка; 

систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы.  

Ожидаемый результат реализации программы основ безопасности детей 

дошкольного возраста:  

В младшем дошкольном возрасте:  дошкольники получают знания о том, что 

такое светофор, транспорт, дорога. Они привыкают, находясь на улице, держать 

взрослого за руку.  
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В среднем дошкольном возрасте: у детей расширяются представления о 

правилах безопасного поведения на улице, формируются навыки наблюдения за 

происходящим в дорожной среде.  

В старшем дошкольном возрасте:  расширяются представления о правилах 

безопасного поведения на улице, проверяются осознание и понимание дошкольниками 

опасных и безопасных действий.  

В подготовительном к школе возрасте:  развиваются способности к восприятию 

пространственных отрезков и пространственной ориентации. Они должны уметь 

самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира, предвидеть 

опасность на улице. Также к этому возрасту дошкольники должны уметь наблюдать, 

оценивать дорожную обстановку с помощью зрения.  

Парциальные программы обеспечивают максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников. 

Возможность реализации Программ обеспечивается рядом взаимодополняющих 

факторов:  

- наличие квалифицированного кадрового потенциала;  

-материально-техническое оснащение с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, современных требований;  

- создание современной предметно-пространственной развивающей среды. 

 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма 

в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 

органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и 

повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной 

сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования 

полимодальных и осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество оптофизических характеристик визуально воспринимаемого 

материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 
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трудности визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием 

картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, 

пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, 

освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта 

ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного 

динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами 

и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей 

дистантного отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, 

ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии 

зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий, с актуализацией и развитием осязания как средства 

компенсации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях 

слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим 

дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного 

осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 

окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 

пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных 

способов чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и 

навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

Особые образовательные потребности слабослышащих детей 

Особые образовательные потребности слабослышащих детей, определяют особую 

логику построения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Особые образовательные потребности детей с нарушенным 
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слухом связаны с трудностями понимания обращенной речи, характером 

межличностной коммуникации, ограничением скорости переработки и объема 

вербальной информации. 

К особым образовательным потребностям слабослышащих детей относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, 

установка педагога на поддержание в слабослышащем и позднооглохшем ребенке 

уверенности в том, что в детском саду и группе его принимают, ему симпатизируют, 

придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими 

сверстниками необходимо транслировать эту установку сверстникам ребенка, не 

подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию 

личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

специальной коррекционной работы в ходе фронтальных и малогрупповых и 

индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее 

формированию и коррекции;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – 

слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия 

устной речи, формированию умения использовать свои слуховые возможности в 

повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить 

за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное 

оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: сила и высота 

голоса, темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, 

использование невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы 

дополнить и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 

возникающих трудностей;  
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- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы дошкольной образовательной организации. 

Для слабослышащих детей, уровень общего и речевого развития которых 

приближен к возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе со 

слышащими сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и такие 

образовательные потребности, как: 

– развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических 

условиях; 

– развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия 

собеседника в различных коммуникативных ситуациях; 

– развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, 

соответствующие теме и общей ситуации общения; 

– развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе 

взаимодействия с окружающим миром и активно использовать его в общении и 

обучении; 

– развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские 

взаимоотношения со слышащими сверстниками. 

Особые образовательные потребности детей с НОДА 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и 

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 

детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые 

могут иметь различную степень выраженности.  

раннее выявление нарушений и максимально раннее начало комплексного 

сопровождения ребенка с учетом особенностей психофизического развития;  

- регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима);  

- особая организация образовательной среды, характеризующаяся доступностью 

образовательных и воспитательных мероприятий; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» развития, воспитания и обучения; 

- адресная помощь по коррекции двигательных, познавательных, речевых и 

социально-личностных нарушений;  

- индивидуализация образовательного процесса с учетом структуры нарушения и 

вариативности проявлений;  

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей. 
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Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоциионально-волевой и личностной сфер;  

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков.  

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду;  

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности;  

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии 

понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном 

формировании языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи;  

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-

педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и 

просветительская работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) 

дошкольников с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 

коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

 

Особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью  

Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения. Разное сочетание психического недоразвития и 

дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа 

усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая 
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задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном 

(биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития 

детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и 

приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут 

ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на 

лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению 

с близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, 

реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках 

близкого взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К 

концу года у некоторых появляется отдельные звуки и звуковые комплексы. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут  в руки 

игрушки и не рассматривают их);  отсутствует любознательность ко всему новому. В 

результате пассивности детей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с 

ним можно делать?».  

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают 

проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется 

возможность подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой для 

дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» 

в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают 

неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с 

предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают 

игрушки со стола  и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное 

общение, интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая 

взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, 

вставлять фигурки в прорези и т. д.), начинают усваивать предметные действия с 

игрушками.     

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в 

овладении навыком прямохождения. При этом общие движения характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Отмечается 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и 

согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. 

Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый 

палец. 

В быту такие дети полностью зависимы от взрослого.  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 



110 
 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Специалисты работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся круглые столы,  мастер-классы, 

организуются диспуты. 
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Приложение 1. 

График работы сотрудников «Лекотеки» 

На базе МБДОУ детского сада №2 «Светлячок» 

 

Ф.И.О. 

Сотрудника,  

Понедельник Вторник Среда 

(методический 

день) 

Четверг Пятница 

Жданкина 

Юлия 

Николаевна 

 

12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 

Харитонова 

Светлана 

Леонидовна 

 

15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 

Суркова 

Екатерина 

Александровна 

 

12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 
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Приложение 2. 

Список детей, посещающих лекотеку МБДОУ детского сада №2 

«Светлячок» 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Диагноз 

1   

2   

3   

4   

5   
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