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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана на основе: 

 Устава; 

 Положения о рабочей программе педагогов; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа реализуется в группе компенсирующей направленности в МБДОУ. Структура 

и содержание рабочей программы педагога-психолога разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014. 

 примерной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 07.12.2017 г. №6/17) 

 документами Федеральных служб: постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 региональными документами: Распоряжение правительства Хабаровского края от 

05 июля 2016 года N 499-рп О реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ. 

Основой Рабочей программы педагога-психолога является создание оптимальных условий 

для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 
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1.1.1.  Цель, задачи и условия реализации Программы 

Основным документом, определяющим организацию и содержание образования детей с 

ТМНР, выступает АОП ДО, которая разрабатывается педагогами Организации 

самостоятельно на основе законодательно утверждённых нормативно-правовых 

документов с учетом структуры и содержания настоящей Программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования, описывает условия реализации образовательного процесса и планируемые 

результаты обучения. 

Цель Программы – проектирование содержания образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности для развития физического и психологического потенциала 

детей с ТМНР, формирования более совершенных возрастных психологических 

достижений и последовательной социализации, предупреждения появления 

психологических отклонений вторичной и третичной природы, за счет специальным 

образом организованной совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со 

сверстниками в соответствующих актуальным психологическим достижениям видах 

деятельности. 

 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач:  

 создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым 

направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому; 

 использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР адекватных 

средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских 

рекомендаций и ИПРА; 

 формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его 

индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей; 

 своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для 

внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с целью 

последовательной амплификации психического развития и формирования позитивных 

психических свойств и личностных качеств; 

 создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах 

атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТМНР и 

ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого условия реализации 

личностного потенциала каждого обучающегося и его эмоционального благополучия; 

 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с 

учетом рекомендаций специалистов ПМПК и ИПРА; 

 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТНМР во время реализации образовательной 

деятельности для достижения планируемых результатов и целевых ориентиров обучения, 

развития способностей и личностного потенциала, формирования социальных способов 

взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, позитивных личностных 

качеств при сохранении и укреплении здоровья; 

 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической 

помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и 

физического развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических 

возможностей, объективной жизненной ситуации; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 

обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум; 
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 организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий 

для полноценного психического развития ребенка; 

 соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению детей в 

условиях Организации и семьи; 

 подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем 

обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы, а также за счет учета целевых 

ориентиров. 

Для последовательного психического развития и социализации детей с ТМНР в силу 

вариативности сочетаний нарушений требуется адаптация содержания Программы к 

индивидуальным образовательным потребностям конкретного ребёнка, что может быть 

осуществлено следующим образом: 

 организация профессиональной психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного 

содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы на основе 

результатов психолого-педагогического обследования; 

 конкретизация задач, форм реализации и содержания Программы с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и образовательных потребностей детей с 

ТМНР, зачисленных на обучение в конкретную Организацию; 

 подбор доступных средств коммуникации с учетом сенсорных, двигательных и 

интеллектуальных особенностей ребенка с ТМНР; 

 определение возможной вариативности планируемых результатов освоения 

образовательной программы в зависимости от потенциальных возможностей ребенка с 

ТМНР, индивидуального темпа и динамики психического развития, а также тяжести и 

структуры нарушений; 

 выбор специальных методов и приемов обучения путем ориентации на «зону ближайшего 

развития» ребенка и функциональные возможности анализаторов, особенности 

физического состояния; 

 последовательное дозированное предъявление материала Программы, оказание 

специальной педагогической помощи, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих последовательному психическому развитию детей с ТМНР и 

достижению определенной степени самостоятельности и интеграции в социум; 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

гармоничному развитию ребенка с ТМНР, формированию компенсаторных механизмов, 

коррекции психических отклонений в развитии; 

 создание оптимальной образовательной среды для реализации потенциальных 

психических возможностей, сохранения и укрепления здоровья детей с ТМНР; 

 индивидуальный подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для вариативной 

реализации содержания Программы; 

 обеспечение практической направленности содержания Программы за счет организации 

совместной деятельности и сотрудничества со взрослыми и детьми, участия детей с ТМНР 

в бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельности; 

 медико-психолого-педагогической подход к планированию режима дня, организации 

образовательной деятельности и досуга, создании предметно-пространственной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС Программа для детей с ТМНР содержит 

организационный раздел, в котором указываются необходимые условия реализации 

образовательной деятельности: 

 описание системы психолого-педагогических условий и ресурсов, особой 

образовательной развивающей, доступной и безбарьерной среды с учетом особенностей 
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здоровья ребенка и функциональных возможностей анализаторов, что должно обеспечить 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР при 

освоении ими Программы и облегчить процесс адаптации в образовательной организации; 

 использование средств индивидуальной коррекции в соответствии с медицинскими 

рекомендациями (очки, слуховые аппараты, ходунки – опоры и др.); 

 использование специальных образовательных программ, дидактических материалов, 

учебных пособий, специальных средств обучения и воспитания в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающегося с ТМНР для обеспечения возможности 

усвоения содержания Программы в индивидуальной и групповой форме обучения; 

 комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ТМНР командой 

специалистов (педагогов, учителей-дефектологов, психологов, воспитателей, 

музыкального руководителя, специалиста по АФК, администрации) в процессе обучения и 

воспитания, обеспечение преемственности их работы для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 определение форм организации образовательной деятельности и наполняемости групп с 

целью равномерного распределения педагогической нагрузки и максимальной 

индивидуализации воспитания детей с ТМНР; 

 непрерывный мониторинг развития ребенка и качества освоения Программы в специально 

созданных образовательных условиях, оценка качества образовательной деятельности 

психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

 предоставление услуг ассистента (помощника) для сопровождения в образовательной 

организации, осуществления ухода и оказания технической помощи ребенку с ТМНР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта в образовательной организации и семье; 

 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

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

эффективности реализации содержания Программы; 

 создание современной информационно-образовательной среды в организации как условия 

внедрения инновационных форм образования; 

 определение форм продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации для эффективного включения родителей в образовательный процесс и 

активизации ресурсов семьи. 

Реализовать значительный объем образовательных задач и создать оптимальные 

педагогические условия для образования детей с ТМНР может команда специалистов, 

обладающая достаточным объемом разнообразных современных знаний в области 

медицины, специальной педагогики и психологии, а также имеющих практический опыт 

работы с детьми с ТМНР. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

всех или некоторых разделов образовательной программы МАДОУ № 63 вне 

специальных условий воспитания и обучения. Для обучения таких детей в МАДОУ № 63 

организованы 2 группы с логопедической направленностью, 1 группа детей с ЗПР, 1 

группа детей с ТМНР. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 

целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и 

обозначить ее как «группу риска». Для этих детей не требуются специальные условия для 

развития, но они нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с 

целью предотвращения дальнейшего усложнения проблем в развитии. 

При разработке программы учитывался контингент детей МАДОУ № 63 на 2023-2024 

годы. 
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Режим работы детского сада. 

Детский сад  работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00  

Режим работы педагога-психолога- 1,0 ставки – 36 часов в неделю, ежедневно. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

При всей специфике и вариативности психического развития детей с ТМНР 

Программа строится на базовых принципах дошкольной педагогики и психологии: 

 аксиологический или гуманистический принцип, провозглашающий человека высшей 

социальной ценностью и целью общественного развития (А. Г. Асмолов, Н. А. Бердяев, В. 

А. Сухомлинский и др.); 

 ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка, так как образование задает 

траекторию и определяет динамику детского развития (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин); 

 онтогенетическая последовательность или периодизация психического развития, которая 

едина как при нормальном, так и при отклоняющемся варианте и проявляется особой 

чувствительностью ребенка копределённого рода воздействиям, последовательной сменой 

одних психологических достижений возраста другими, более совершенными. А также 

характерным для каждого возраста ведущим видом деятельности, причем их 

происхождение никогда полностью не совпадает с хронологическим течением времени 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин); 

 определение содержания обучения путем ориентировки на «зону ближайшего развития» 

ребенка (Л.С. Выготский). При таком подходе обучение «ведет» за собой развитие и 

ребенок становится способен в сотрудничестве со взрослым осваивать культурные 

эталоны и осуществлять разнообразные виды деятельности; 

 деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребенка происходит только в процессе 

выполнения различной деятельности: общение, предметная, игровая и продуктивная, в 

связи с чем процесс обучения должен совершаться в характерных для дошкольного 

возраста видах деятельности, при их соответствии актуальному уровню психического 

развития ребенка (А.Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.); 

 теория амплификации детского развития, согласно которой насыщенное разнообразие 

видов деятельности ребенка в течение дня внутри специально организованной системы 

обучения и воспитания помогает накапливать разнообразный практический опыт и 

осуществлять познание внешнего мира, за счет чего происходит обогащение и развитие 

как психики, так и личности в целом (А.В. Запорожец); 

 принцип научной обоснованности содержания и его соответствия основным положениям 

возрастной и специальной психологии и педагогики, а также традиционным российским 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что 

означает признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, который заключается в 

построении образовательного процесса с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей, возможностей и интересов детей с ТМНР. 

Обучение детей с ТМНР должно быть организовано в форме сотрудничества ребенка со 

взрослым и представлять собой вариант развивающего продуктивного взаимодействия как 

наиболее важного условия социального развития ребенка (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, А.И. Мещеряков, И.А. Соколянский). Зависимость психического развития 

ребенка с ТМНР от условий, в которых он воспитывается и постоянно находится, 

определяет необходимость активного участия родителей в реализации специальных 

педагогических технологий в процессе его воспитания в семье. 

Все вышесказанное определило необходимость дополнения общих принципов педагогики 

и психологии положениями и концепциями специальной психологии и педагогики: 
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 положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития для 

всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на любом 

возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные 

детерминанты детского развития; 

 идея о «смысловом строении сознания», когда чувственный и практический опыт имеют 

ведущее значение в формировании сугубо индивидуального «смыслообраза мира» у 

ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец); 

 теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 

технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, 

чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей 

как основы развития высших психических функций; 

 теория имитации и подражания, а также последовательного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев); 

 теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую 

деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные 

способы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа 

познания (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А.В. Запорожец); 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

 положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у детей и теория 

социальной компенсации (Л.С. Выготский); 

 принцип комплексного воздействия, т.е. научно-обоснованное сочетание коррекционно-

педагогической помощи в образовании детей с ТМНР и медицинских мероприятий (в 

соответствии с ИПРА). Комплексный подход предполагает взаимодействие разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных руководителей, специалистов по адаптивной 

физической культуре – и сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями; 

 принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в 

образовании детей с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-педагогической 

помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и 

физического развития; 

 этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание коррекционно-

педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), патогенеза 

(механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического развития 

ребенка; 

 принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что  коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих детей 

со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и 

вербальных средств с постепенным усложнением различных форм символизации – от 

реальных предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, естественным и 

специальным жестам, табличкам с написанными словами и фразами, устной, дактильной 

речи; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

специальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у 

детей с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов 

компенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции 

нарушений поведения (Т.А. Власова, М.С. Певзнер); 

 положение о совместно-разделенной деятельности педагога и ребенка с ТМНР (А.И. 

Мещеряков, И.А. Соколянский), что предполагает последовательную смену формы 

взаимодействия (при постепенной передаче инициативы от взрослого к ребенку) от 

совместной деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности 

ребенка с помощью или под контролем взрослого; 
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 принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, что 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально 

возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

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

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 

  принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

заключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТМНР дошкольного возраста; 

 принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей); 

 принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 

образовании ребенка с ТМНР. 

Также, при наличии у детей с ТМНР предметных образов, понимания и умения 

оперировать символами, можно использовать и другие системы альтернативной 

коммуникации: блисс-символы, коммуникативные символы в виде картинок 

(PictureCommunicationSymbols, PCS и ThePictureExchangeCommunicationSystem, PECS) 

Система альтернативной коммуникации относится к невербальным средствам 

взаимодействия людей и является одним из коррекционных методов развития 

коммуникативных возможностей детей с ТМНР. 

 

Достижение целевых ориентиров Программы обеспечивается тесным профессиональным 

взаимодействием специалистов при реализации междисциплинарного и комплексного 

подходов, предполагающих взаимосвязь между отдельными направлениями помощи 

(медицинской, педагогической, психологической, социальной), представляющие собой 

единый комплекс и вместе с тем являющиеся самостоятельными компонентами медико-

психолого-педагогической помощи детям с ТМНР, обеспечивающие воздействие как на 

биологическую, так и психологическую составляющие развития детской личности. 

Участие в образовании детей с ТМНР специалистов различного профиля строится на 

синергетическом подходе, когда сотрудничество различных специалистов и кооперация 

направлены на поиск нелинейных и инновационных решений, а также системном подходе, 

позволяющем рассматривать совокупность всех компонентов педагогической системы в 

их взаимосвязи и взаимозависимости. При разработке содержания индивидуальной 

программы обучения и определении методов и приёмов коррекционно-педагогической 

работы специалисты должны руководствоваться индивидуально-дифференцированным 

подходом к обучению, т.е. учитывать актуальные психологические достижения и 

физические возможности ребенка, динамику психического развития, а также характер, 

структуру и тяжесть первичных нарушений развития, глубину вторичных и третичных 

отклонений. 

Анализируя на каждом новом возрастном периоде динамику психического развития 

ребёнка и изменения в состоянии здоровья, следует придерживаться гибкого и 

интегративного подходов при определении дальнейшего образовательного маршрута и 
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содержания обучения в различных предметных областях. Это обеспечит своевременный 

переход ребенка с одного образовательного периода на другой, а при условии полного 

освоения данной Программы до достижения ребенком возраста 7 лет возможность 

перехода на иной вариант АООП, наиболее подходящий с учетом актуального 

психологического состояния, образовательных потребностей и возможностей ребенка. 

При этом педагогам следует руководствоваться компетентностным подходом, согласно 

которому основное внимание при обучении детей с ТМНР уделяется формированию 

самостоятельной деятельности и жизненных компетенций. Еще одним приоритетом в 

обучении детей с ТМНР в различных образовательных областях является формирование 

способов усвоения общественного опыта, соответствующих актуальным 

психофизическим возможностям, что представляет собой одно из условий вхождения 

ребенка в культуру и овладения социальными эталонами и нормами. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания в структуру всех занятий согласно учебного плана и во все 

виды совместной деятельности взрослого с детьми, режимные процессы и игровые 

ситуации. Коррекционно-развивающая направленность обучения обеспечивается 

созданием во всех помещениях образовательной организации специальной предметно-

развивающей среды, в том числе для оказания специального стимулирующего сенсорного 

воздействия во время свободной деятельности детей. Каждый специалист, участник 

образовательный деятельности (учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель, 

музыкальный руководитель, специалист по АФК, педагог дополнительного образования) 

должен владеть знаниями в области специальной психологии и педагогики, знать и 

применять на практике правила использования и ухода за средствами индивидуальной 

коррекции, уметь применять современные коррекционно-педагогические технологии в 

своей профессиональной деятельности. 

Программа предусматривает создание целостной системы специальных образовательных 

условий: от предельно общих для всех детей с ОВЗ до индивидуальных, от которых 

зависит эффективность реализации образовательного процесса и социальной 

адаптированности ребенка в соответствии с его особенностями и образовательными 

возможностями. 

Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности 

вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают возможность 

эффективной реализации содержания Программы на практике, достижения целевых 

ориентиров и успешной социализации детей с ТМНР. 

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие специфические 

психологические и образовательные потребности: 

 щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при стабильном 

соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно 

изменен на средний; 

 ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при 

ухудшении соматического или неврологического состояний; 

 индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных пособий высокой 

и средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 

 систематическая организация взрослым психической активности ребенка в период 

бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его контакта с 

социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии, новизне и 

впечатлениях; 

 регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время развивающих 

занятий и в период бодрствования для формирования потребности и привычки к 

взаимодействию с внешним миром и восприятию нового; 

 постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время развивающего 

общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 
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 создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной активности в 

период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

Также Программа учитывает существенные различия необходимых специальных условий 

для детей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 

Для детей со снижением слуха: 
Использование слуховых аппаратов или кохлеарногоимпланта является обязательным 

условием развития данной группы детей. Однако даже при пользовании слуховыми 

аппаратами или имплантами эти дети испытывают трудности в восприятии и понимании 

речи окружающих, что приводит к возникновению специфических образовательных 

потребностей: 

 формирование доречевых и доступных речевых средств контакта со взрослым; 

 формирование всех доступных способов восприятия речи (слухо-зрительного, тактильно-

вибрационного, слухового); 

 обучение реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в коммуникативных 

ситуациях; 

 развитие и использование слухового восприятия в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 использование различных видов коммуникации; 

 развитие компетенций, направленных на коммуникацию и социальную адаптацию. 

Для детей со снижением зрения: 
Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия или его 

отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития ребенка. Невозможность 

при снижении остроты зрения локализации форм и размеров, различения цветов и 

оттенков, мелких предметов и деталей, линейных и угловых величин приводит к 

трудностям узнавания предметов и их изображений, снижению скорости и точности 

восприятия, что негативно отражается на формировании предметных и пространственных 

представлений. Зрительная депривация обусловливает возникновение значительных 

трудностей в освоении, изучении, использовании окружающей предметно-материальной 

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

специфические образовательные потребности: 

 развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей поверхности, 

в микро- и макропространстве); 

 развитие тактильного восприятия; 

 формирование точных координированных исследовательских движений рук, 

ориентировки и анализа ощущения полученных с поверхности руки и пальцев, 

координации глаз-рука; 

 формирование ориентировки в пространстве путём анализа ощущений, полученных с 

сохранных анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного); 

 применение специальных приемов для формирования орудийных, предметных, 

продуктивных и игровых действий и деятельности; 

 подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и применению 

соответствующих средств письма; 

 формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков; 

 использование специфических способов выполнения деятельности по самообслуживанию. 

Для  детей с ограничением движений 
Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта запас 

знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная 

работоспособность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный 

характер, отрывочны, изолированы друг от друга, что существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем поступающей информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей. Двигательная депривация определяет 

специфические образовательные потребности: 
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 регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

ортопедическим режимом; 

 предоставление услуг помощника (ассистента); 

 специальная организация образовательной среды и применение технических средств, 

обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в пространстве. 

Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 
Для данной группы детей  характерны качественно разные уровни дезадаптации и 

возможностей социализации. Типичными трудностями представляются установление и 

поддержание контакта с другими людьми. Чувствительность к изменению привычных 

ситуаций, к воздействию различных сенсорных стимулов могут спровоцировать 

дезадаптивное поведение; негативизм, отказ от выполнения задания; усиление 

аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, различные 

варианты агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого человека или на самого 

себя. Часто отмечаются сверхинтересы, высокая увлеченность ребенка определенными 

предметами. Несформированность средств общения часто приводит к неуспешным 

попыткам общения, воспринимаемое другими детьми как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса связаны с 

потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: даже неожиданная для 

ребенка замена одного вида деятельности на другую или невозможность пройти из одного 

места в другое определенным путем могут вызывать у него сильные переживания. 

Трудности также часто возникают при посещении столовой, как места массового 

скопления людей и повышенного уровня шума. Все вышеперечисленное определяет 

специфические образовательные потребности детей данной группы: 

 четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной среды, 

способствующей социализации ребенка; 

 целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации и 

взаимодействия; 

 использование альтернативной коммуникации. 

Следует заметить, что коррекционно-педагогическая помощь детям с ТМНР должна быть 

постоянной и оказываться на протяжении всего раннего и дошкольного детства как 

наиболее сенситивных этапов психического развития. При определении формы и 

содержания обучения должен быть реализован индивидуально-дифференцированный 

подход. Без специального обучения у детей со множественными нарушениями развития 

формирование новых психологических уровней происходит дисгармонично, а социальные 

формы взаимодействия с людьми и способы усвоения культурного опыта у них не 

появляются, в связи с чем часто поведение становится асоциальным, а патологические 

проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную структуру. 

 

1.2.Целевые ориентиры 

Такие важные психологические характеристики дошкольного детства, как скорость 

развития, высокие возможности адаптации, восстановления и компенсации, пластичность 

и гибкость, значительная вариативность и изменчивость, не позволяют точно 

прогнозировать и ожидать от ребенка дошкольного возраста достижений в конкретных 

образовательных областях, что обусловливает необходимость указания типичных для 

каждого возрастного этапа психического развития Целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры – это описание возможных возрастных психологических достижений 

и социальных умений ребенка, становление которых является возможным или 

предполагаемым на данном возрастном этапе, но не обязательным в силу имеющихся 

значительных индивидуальных различий между детьми в популяции. Психологические 

достижения, которые выбраны в качестве Целевых ориентиров для детей с ТМНР, 

являются результатом и могут появиться только в процессе длительного 

целенаправленного специальным образом организованного обучения. 
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Сложности точного прогноза возможной динамики и перспектив психического развития 

детей с ТМНР не позволяют представить Целевые результаты для определенного 

возрастного этапа. В связи с этим Целевые ориентиры изложены по периодам обучения, 

что обеспечивает возможность предоставления детям с ТМНР необходимого временного 

отрезка на усвоение содержания Программы, преобразования «зоны ближайшего 

развития» в актуальные достижения психики в индивидуальном для каждого темпе. 

Относительно продолжительности периода на практике могут иметь место значительные 

различия, поэтому в Целевых ориентирах и самой Программе не указан возраст, которому 

они соответствуют, вместо этого, что более важно, представлены главные 

психологические достижения каждого периода. Такой подход к изложению Целевых 

ориентиров способствует учету индивидуального темпа психического 

развития конкретного ребенка с ТМНР и подбору оптимального режима, методов и 

содержания обучения. В этом случае Целевые ориентиры задают вектор воспитательной 

деятельности взрослых и основную направленность содержания обучения. 

Целевые ориентиры образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

любого образовательного пространства, созданного на территории Российской 

Федерации, независимо от того, в учреждении какой ведомственной принадлежности 

реализуется обучение ребенка раннего и дошкольного возраста, в какой форме и по 

какому варианту примерной адаптированной основной образовательной программы 

осуществляется образовательный процесс. 

При этом Программа для детей с ТМНР имеет собственные характерные отличия, 

связанные со сложной структурой первичных нарушений развития и тяжестью вторичных 

социальных последствий, нашедшие отражение в описании целевых ориентиров и 

порядке изложения содержания образования. 

Особенности содержания материала в каждом разделе Программы, в том числе в целевых 

ориентирах, не только не противоречат требованиям ФГОС ДО, а наоборот, 

соответствуют им, т.к. учитывают психофизические закономерности и потенциальные 

возможности развития детей данной категории. Целевые ориентиры сгруппированы не 

столько с учетом возрастных нормативов физического и психического развития, сколько в 

зависимости от динамики становления психологических достижений возраста у детей с 

ТМНР, последовательности появления социальных форм и способов взаимодействия с 

людьми и предметным миром, восприятия и мышления. 

Целевые ориентиры должны помочь специалисту в определении содержания обучения 

конкретного ребенка на определенном возрастном этапе и реализации процесса 

наблюдения и мониторинга за его психическим и личностным развитием. Их 

компактность облегчает определение содержания обучения для каждого ребенка с ТМНР 

независимо от структуры и тяжести нарушений развития. 

Целевые ориентиры Программы не должны использоваться как инструмент 

педагогической диагностики, т.к. являются достаточно условной перспективой обучения 

детей с ТМНР на определённом этапе развития. Согласно ФГОС освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Сами целевые ориентиры на должны подвергаться качественному анализу 

и оценке, т.к. представляют собой краткую обобщенную характеристику психологических 

достижений возраста. 

Целевые ориентиры могут быть полезны специалистам в следующих ситуациях: 

 при построении образовательного процесса на каждом этапе обучения детей с ТМНР с 

учетом их индивидуальных психофизических возможностей и общих целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

 для отбора содержания индивидуальной программы, специальных методов и приемов, 

способствующих ее успешной реализации, технического оснащения образовательного 

процесса в целях оказания адресной коррекционно-педагогической помощи ребенку и 

родителям; 
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 при проведении анализа профессиональной деятельности и результатов взаимодействия с 

семьями обучающихся, соответствия содержания образования физическим особенностям 

и психологическим возможностям детей с ТМНР в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 для информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования ребенка с ТМНР. 

Целевые ориентиры являются для педагогов и родителей психологической основой 

образовательной и воспитательной деятельности. 

 

1.3.Особенности проведения педагогического мониторинга 
Данная методика разработана авторами Кафьян Э.М.,  Азарян Р.Н. для определения 

уровня психофизического развития детей с ОВЗ. 

Цель: определение индивидуального уровня психофизического развития ребенка. 

Шкалы оценивания предназначены для детей от 2 до 7 лет и оценивают, прежде всего 

достижения ребенка в развитии восприятия, речи, мышления в ситуации социального 

взаимодействия (восприятия инструкции, выполнение действия по заданию). 

При составлении  оценочных шкал использовалось содержание программ массовых 

общеобразовательных дошкольных учреждений. 

Основные разделы (которые можно соотнести с образовательными областями): 

«Физическое развитие» (общая моторика) 

«Познавательное развитие» (элементарные математические представления) 

«Речевое развитие» (восприятие речи, мышление) 

«Художественно-эстетическое развитие» (мелкая моторика) 

   Рекомендуемые шкалы построены так, что с возрастом детей сложность упражнений и 

заданий каждого раздела, а так же требования к их выполнению постепенно усложняются. 

Раздел «Элементарные математические представления» включен в оценочные 

шкалы  начиная с 4-летнего возраста. 

   В каждой из четырех перечисленных разделов оценочной шкалы  включены 16 

специальных упражнений и заданий: общее количество заданий по всем оценочным 

шкалам - 368, из них по 64 задания в каждой из шкал для детей от  2 до 4 лет, и по 80 

упражнений и заданий в каждой из шкал для дошкольников от 4 до 7 лет. 

Выполнение каждого задания оценивалось по 5 бальной системе: 

 не выполняет- 0 

 выполняет с помощью взрослого - 1 балл 

 выполняет самостоятельно, но частично - 2 балла 

 выполняет все самостоятельно, но с трудом - 3 балла 

 выполняет самостоятельно, с некоторыми ошибками -4 балла 

 выполняет без ошибок -5 баллов 

   На основании данных в представленных выше оценочных шкалах и с учетом 

результатов оценки исходного уровня развития ребенка, составляется индивидуальная 

образовательная программа, а на последующих этапах педагогической работы, на основе 

применения этих шкал, вносятся соответствующие поправки, как в программу, так и в 

содержание коррекционно-развивающих занятий с каждым конкретным ребенком. 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Актуальность рассматриваемой темы подтверждается федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в которых социально-

коммуникативное развитие отнесено к основным направлениям развития дошкольника. 

Это развитие способности эффективного общения и успешного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром. Именно развитие коммуникативных навыков является необходимым 

условием успешности учебной деятельности, важнейшим направлением социально-

личностного развития детей. 
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Однако не все дети легко проходят этап формирования коммуникативных навыков. Очень 

сложно это дается детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, т.к. они 

изначально испытывают трудности в вербальном общении. 

Важный принцип стандарта – построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Группа компенсирующей 

направленности в МАДОУ детский сад «Звёздочка» объединила детей-инвалидов разного 

возраста от 3 до 8 лет, с разными категориями: с речевыми нарушениями, двигательными 

нарушениями, слабослышащие, слабовидящие, с задержкой психического развития. 

Следовательно, построение образовательной деятельности с детьми специфично и требует 

профессионализма, поиска новых технологий. Овладение коммуникативными навыками 

особенных детей (детей-инвалидов) зависит от сформированности всех компонентов речи. 

Целевая группа. Основными участниками проекта являются дети-инвалиды дошкольного 

возраста от 3 до 8 лет, педагог и родители. 

Администрация МАДОУ детский сад «Звёздочка» осуществляет руководство, создает 

условия для реализации проекта, контролирует ход выполнения, осуществляет анализ 

результативности реализации проекта. 

Методический совет оказывает методическую помощь по сопровождению педагогов при 

реализации образовательного проекта. 

Педагог реализует образовательный проект, осуществляют мониторинговые исследования 

по отслеживанию развитию коммуникативных навыков детей-инвалидов, организует 

непосредственно-образовательную, самостоятельную и совместную деятельность детей-

инвалидов, работу с родителями. 

Ожидаемые результаты 
-Обновление предметно-развивающей среды в группе компенсирующей направленности 

для развития коммуникативных навыков детей –инвалидов. 

-Повышение уровня развития коммуникативных навыков детей. 

-Разработка кейса методических материалов по развитию речи детей-инвалидов для 

использования педагогами и родителями. 

-Разработка модели развития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста с 

детьми-инвалидами. 

План проекта 

№ Содержание работы Задачи Периодичность 

1 Методики для выявления 

коммуникативных 

возможностей Н.Е. 

Вераксы 

Коммуникативно-

личностный опросник 

«Каков ребенок во 

взаимоотношениях с 

окружающими людьми» 

(Р.С. Немов) 

Определение уровня развития 

коммуникативных навыков 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Сентябрь  

Май  

 

2 Создание картотеки 

коммуникативных игр, 

конспекты занятий, 

родительские собрания, 

карты мониторинга 

Пополнение методической 

базы дошкольного 

учреждения. 

Подготовка к реализации 

мероприятий проекта. 

Февраль-май  

3 Проведение игр с 

использованием 

дидактических пособий 

(коммуникативные, 

дидактические игры) 

Развитие коммуникативных 

навыков детей-инвалидов; 

Развитие мелкой моторики 

рук, координации движения; 

Развитие пассивного и 

активного словарного запаса. 

Ежедневно 

4 Родительское собрание Познакомить родителей с Октябрь  



15 
 

«Игра. Возвращение к 

истокам», 

«Коммуникативная игра, 

как средство развития 

общения ребенка с ОВЗ» 

дидактическими пособиями 

«Дары Фребеля», обозначить 

их значимость в развитие 

коммуникативных навыков 

детей-инвалидов. 

Показать варианты игр с 

дидактическими пособиями в 

домашних условиях 

 

4 Консультации, брошюры, 

для родителей, социально-

коммуникативное развитие 

- «Играем дома» 

Дать рекомендации родителям 

по коммуникативному 

развитию детей-инвалидов 

1 раз в квартал 

5 Игры в уголке «Особая 

игра» 

Развитие коммуникативных 

навыков детей-инвалидов; 

Развитие мелкой моторики 

рук, координации движения; 

Развитие игровых навыков 

детей. 

Помочь преодолеть 

психологические барьеры 

(замкнутость, страх) 

1 раза в неделю 

6 Тиражирование опыта 

работы по реализации 

проекта 

Повышение педагогической 

компетенции в сфере развития 

детского общения 

Май-июнь  

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Период формирования ориентировочно-поисковой активности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 формирование биологического ритма и положительного отношения к разнообразным 

сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощущениям при 

выполнении взрослым гигиенических процедур и режимных моментов; 

 поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов сна и 

бодрствования, 

 активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

 стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

 развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

 формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов 

высокой интенсивности на различные анализаторы; 

 формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторону 

лица близкого взрослого при  непосредственной тактильной стимуляции; 

 формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с матерью (ухаживающим 

взрослым) в различных ситуациях (гигиенические процедуры, кормление, общение, 

подготовка ко сну); 
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 изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к переменам в 

окружающей среде; 

 создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое воздействие со 

стороны близкого взрослого; 

 стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении комфорта и 

дискомфорта, 

 продолжительное взаимодействие с близкими взрослыми; 

 формирование потребности в контакте с близким взрослым. 

Дети могут научиться: 

  бодрствовать и непроизвольно улыбаться, изменять мимику; 

  демонстрировать кратковременный интерес к предметам окружающего; 

 направлять лицо или останавливать взгляд (при снижении зрения) на 

близкорасположенном лице взрослого в процессе кормления или выполнения 

гигиенических процедур; 

 при отсутствии выраженных зрительных нарушений фиксировать яркую 

игрушку, кратковременно прослеживать взглядом за ней; 

 поддерживать недлительно эмоциональный или зрительный контакт глаза в 

глаза с близким взрослым, 

 отвечать движениями, голосовыми вокализациями, мимикой на воздействие 

на взрослого; 

 информировать изменением поведения и голосовыми вокализациями о 

своих физиологических и психологических потребностях; 

  демонстрировать кратковременное ориентировочное поведение на свои 

физиологические потребности и внешнее воздействие. 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 

 формирование потребности в двигательной активности; 

 формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе положении на 

животе; 

 формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на предплечья; 

 формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 

 стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

 формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного аппарата при 

кормлении; 

 развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания близкого 

пространства и предметов; 

 развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

 формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук и 

пальцев. 

Дети могут научиться: 

 поднимать руку и касаться предмета, за счет движения руками 

наталкиваться, извлекать звук из игрушки; 

 уметь удерживать игрушку в руке, ощупывать, непроизвольно отпускать и 

находить вновь; 

 осуществлять поворот со спины на бок и обратно с целью изучения 

пространства, принятия удобного положения; 

 уметь в положении на животе поднимать и кратковременно удерживать 

голову, поворачивать вслед за перемещающимся сенсорным стимулом. 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
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 формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении 

контакта с внешней средой; 

 стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 

поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия 

(накопление опыта ощущений); 

 создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 

прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, 

рассматривание или изучение предметов взглядом; 

 создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с близкими и 

новыми взрослыми, продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко 

расположенных предметов; 

 формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновения 

тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на определенную 

зону тела; 

 развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 

 стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда в 

место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 

 формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосу 

взрослого с постепенным удалением источника от уха; 

 формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком звука 

из висящей над ним игрушки; 

 развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 

 стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной 

активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

 создание условий для возникновения различных психологических ответов реагирования 

на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

 формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с целью 

извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

 развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку взрослым, затем 

самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 

 формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее 

воздействие; 

 стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов при 

возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

 формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сенсорных 

стимулов. 

Дети могут научиться: 

 в периоды бодрствования привлекать внимание близкого человека 

изменением поведения, беспокойством, двигательной активностью; 

  реагировать слуховым сосредоточением на доступный звуковой стимул в 

виде затормаживания движений, изменения мимики; 

 проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, тактильные, 

вибрационные стимулы; 

 фиксировать взгляд или слуховое внимание на яркой игрушке, громком 

звуке, прослеживать за его движением и изменением положения в пространстве, в том 

числе за счет изменения положения тела; 

 совершать направленные движения руками и ногами для изучения 

ближайшего пространства, извлекать из игрушки звук с помощью направленного 

двигательного акта; 
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 демонстрировать продолжительное сосредоточение, ответную 

исследовательскую, двигательную и эмоциональную активности при контакте с внешним 

миром. 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

 стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

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

 формирование невербальных средств общения; 

 стимуляция восприятия голоса взрослого на тактильно-вибрационной основе; 

 вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 

дыхательной гимнастики и в минуты общения со взрослым; 

 стимулирование внимания ребенка к речи взрослого, изменениям интонации и силы 

голоса. 

Дети могут научиться: 

 разными голосовыми реакциями и плачем реагировать на дискомфорт и 

возникновение приятных ощущений; 

 изменением поведения и голосовыми вокализациями привлекать внимание 

близкого взрослого; 

 изменять поведение при звучании голоса матери ласковой/строгой 

интонации и согласовывать двигательную активность с характером мелодии доступной 

громкости. 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, пению 

близкого взрослого; 

 фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих детей на 

тактильно-вибрационной основе); 

 формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии с 

помощью двигательно-голосовой активности; 

 формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, 

сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

Дети могут научиться: 

 успокаиваться при звучании знакомой мелодии или голоса; 

 засыпать под определенную спокойную музыку или звучание музыкальной 

игрушки; 

 реагировать повышением/снижением двигательной активности на звучание 

разных музыкальных произведений. 

Период формирования предметных действий 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя руками, 

использовать движения с целью влияния/изменения ситуации, в том числе при приеме 

пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информировать 

взрослого о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

 создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукой 

кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкой 

текстуры; 

 формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе взрослого, пить из чашки, 

удерживая ее двумя руками при постоянной помощи взрослого; 
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 поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам 

среды и происходящему вокруг; 

 формирование умения исследовать близко расположенное пространство ощупывающими 

движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью зрения (при 

снижении); 

 совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 

взрослого, эмоциональное общение с ним; 

 формирование дифференцированных способов информирования взрослого при 

возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе при возникновении 

желания до или при появлении неприятных ощущений после акта 

дефекации/мочеиспускания; 

 создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми совместных 

действий; 

 формирование интереса к совместным действиям с новым взрослым (педагогом) в 

процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

 формирование умения реагировать на свое имя; 

 использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-разделенной 

деятельности, системы альтернативной коммуникации «календарь», предметно-игрового 

взаимодействия); 

 формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов; 

 увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и познавательной 

активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

 формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с матерью 

(ухаживающим взрослым); 

 увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и 

тактильного взаимодействия с близкими людьми, в том числе указательного жеста рукой. 

Дети могут научиться: 

 выражать свое отношение к появлению близкого человека, изменять 

поведение и мимику, улыбаться, вокализировать; 

 небольшой промежуток времени оставаться одни и занимать себя 

действиями с игрушками, исследованием окружающего пространства; 

 проявлять элементы самостоятельности: удерживать поильник (бутылочку), 

по-разному принимать пищу (сосание, жевание); 

 дифференцированным социальным способам выражения своего отношения 

к ситуациям и контакту с людьми; 

 определять местонахождение близкого человека, находить и узнавать 

предметы, исследовать их с помощью движений рук и зрения. 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на руках у 

взрослого в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя на коленях с поддержкой 

подмышки; 

 формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль положения 

тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, при игре с 

игрушками); 

 формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

 сохранение равновесия в вертикальном положении на руках взрослого, с опорой корпуса 

на его плечо; 
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 формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать предметы, 

удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, осуществлять 

исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по сложности 

социальные действия с игрушками (манипуляторные, специфические, орудийные и 

простые игровые); 

 создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увеличение 

зрительного или перцептивного контроля; 

 формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 

 при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение 

ползанием (развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), 

умением сидеть; 

 при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка сохранения 

равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной цепочки движений, 

приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным сохранением равновесия в 

вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, 

лежа, в том числе группирования при падении; 

 создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на ножки, 

отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

Дети могут научиться: 

 менять положения тела в пространстве, управлять движениями головы, рук и ног; 

 осуществлять вестибулярный контроль за положением тела с учетом внешних 

условий; 

 переходить с положения на животе в позу на четвереньки, садиться, сидеть, 

ползать; 

 осуществлять захват из разных положений, распределять пальцы по предмету, 

перекладывать из руки в руку, согласовывать движения между собой; 

 выполнять простые и некоторые специфические манипуляции, орудийные 

действия с предметами; 

 использовать руку в виде источника познания окружающей среды и средства 

достижения внешней цели. 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом и на 

удалении от него; 

 формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повышенной 

громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, металлофон) и 

речевых сигналах обычной громкости и произносимые шёпотом (папапапа, пупупупуу, 

ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука; 

 формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на 

слух его направление при расположении справа — слева — сзади — спереди; 

 поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении социальных 

действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

 создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные анализаторы, 

при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными ощущениями; 

 формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение тембра, 

интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого звучания 

голоса до шепота); 

 формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды достаточной 

громкости; 
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 увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 

специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или 

тактильных/перцептивных ощущений; 

 расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с двумя 

близко расположенными игрушками; 

 формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним предметом, 

одинаковые действия с разными предметами путем осуществления практических проб или 

перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных; 

 формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные захваты в 

зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцентный и др.); 

 формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров 

предметов; 

 развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 

предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

 создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с дискретными 

(предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

 формирование умений обследовать лица близких взрослых, узнавать знакомые контуры, 

обследовать себя, при отсутствии выраженных нарушений зрения – узнавать себя в 

зеркале;   

 формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из поля 

восприятия; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или социального 

действия с предметом после его выполнения в совместной со взрослым деятельности, т.е. 

развитие имитации. 

Дети могут научиться: 

 длительно изучать/исследовать предметы, переключать внимание с одного 

предмета на другой, по-разному реагировать на появление незнакомых (новых) и 

знакомых предметов; 

 находить расположение сенсорного источника в пространстве; 

 брать предметы, производить с ними простые манипулятивные и некоторые 

специфические действия, 

 дифференцированной мимикой реагировать на бытовые звуки, относиться к ним 

спокойно, при заинтересованности пытаться обнаружить, изучить и изобразить его с 

помощью речевых звуков, 

 повторять знакомое социальное действие после показа в разделенной со взрослым 

деятельности; 

 демонстрировать настороженность, поисковые движения глазами, головой, телом, 

при исчезновении и появлении близкого взрослого, направленные движения руки в 

сторону близкого человека в качестве первого социального жеста. 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 привлечение внимания к партнеру по общению; 

 активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с близким 

взрослым, при выполнении гимнастики и действий с игрушками; 

 стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа и 

пассивной артикуляционной гимнастики; 

 формирования потребности использования руки как средства коммуникации; 

 формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

 формирование умения различать интонации взрослых, подкрепляя это соответствующей 

мимикой, звуком; 
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 формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или изменения 

поведения по речевому или тактильному обращению взрослого; 

 формирование умения оказывать влияние на поведение взрослых с помощью 

интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

 развитие умения отраженно за взрослым повторять знакомые и новые речевые звуки, 

слоги; 

 формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально-

подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной 

игровой ситуации (по памяти); 

 стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

 развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям разговаривающего с 

ребенком взрослого; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

Дети могут научиться: 

 выражать отношение к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки 

звуков речи; 

 продолжительно лепетать, повторять отраженно цепочку слогов; 

 дифференцированно изменять интонацию в соответствии с ситуацией и 

своим отношением к происходящему. 

        В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных инструментов 

и игрушек, различным мелодиям; 

 формирование умения локализовать и находить источник звука доступной громкости 

поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой; 

 формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, музыкальным 

ритмом; 

 формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучание 

знакомых игрушек, потешек, песенок; 

 привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука (быстро/медленно, 

тихо/громко), их связи с эмоциональным состоянием и поведением взрослого; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

 формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание в 

соответствии со словами и мелодией/ритмом песни; 

 формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с 

изменением темпа и ритма. 

Дети могут научиться: 

 менять мимику и поведение при смене быстрой мелодии на медленную; 

 демонстрировать положительную эмоциональную реакцию на звучание 

знакомой мелодии; 

 локализовать источник звука доступной громкости; 

 выполнять знакомые социальные движения в такт мелодии так, как научил 

ранее взрослый. 

        Период формирования предметной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 поддержание интереса ребенка к взаимодействию с взрослым в процессе эмоционального 

общения, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций и 

совместных предметно-игровых действий; 

 формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 

подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты; 
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 формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из нее, делать 

глоток; 

 совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении 

действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой и др.; 

 формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желании 

изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом; 

 увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 

взрослого с предметами; 

 обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию; 

 формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и огорчаться запрету; 

 формирование понимания значения социального жеста, показанного взрослым в устно-

жестовой форме; 

 развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию взрослого и 

согласовывать свои действия с его действиями; 

 формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как предпосылка 

осознания себя; 

 формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: помощь в 

выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 

 формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему изменением 

поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

 обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 

взрослого, отражение его за счет изменения поведения и мимики, выражение 

привязанности и любви социальными способами; 

 формирование навыков коммуникации с взрослым и информирования о своих желаниях 

социальными способами; 

 поддержка интереса к совместным действиям со сверстником в ситуации, организованной 

взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное эмоциональное 

отношение к нему, инициативные действия положительного характера, направленные на 

сверстника); 

 обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с 

различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев; 

 обучение ориентировке в собственном теле и лице взрослого за счет осуществления 

исследовательских движений рук, в том числе умение находить определённую часть 

тела/лица на себе, близком, игрушке; 

 стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого результата, 

похвале со стороны взрослого. 

Дети могут научиться: 

 выполнять цепочку взаимосвязанных между собой действий с предметами; 

 подражать действиям и поведению взрослых; 

 пользоваться ложкой как орудием, предметами обихода с учетом их функционального 

назначения; 

  знать и откликаться на свое имя, обращаться ко взрослому социальным способом 

(мимика, социальный жест, речь); 

  находить некоторые части тела и лица. 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении 

положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых 

действий; 

 обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 
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 создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения 

направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

 формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для 

влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том числе в ходе 

продуктивной и игровой деятельности; 

 формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных 

движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с движениями 

взрослого и музыкальным ритмом; 

 формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные 

координированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для 

орудийного и предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 

 формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки в 

пространстве во время передвижения. 

Дети могут научиться: 

 использовать физические и двигательные возможности для достижения поставленной 

цели; 

 самостоятельно выбирать результативное движение для выполнения предметного, 

орудийного, игрового и трудового действия/деятельности, влияния и изменения ситуации, 

достижения намеченной цели; 

 придавать руке удобное положение для выполнения социальных действий с предметами и 

орудиями в ходе предметной, игровой, продуктивной деятельности; 

 подражать цепочке движений, которую совершает взрослый, использовать движения для 

изображения движений и поведения животных. 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

 усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

 формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении 

игровых действий и предметной деятельности; 

 формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

 формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при выраженных 

нарушениях слуха – из 2-3); 

 формирование умения узнавать бытовые шумы; 

 формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

 формирование умения узнавать голоса близких взрослых, интонацию, односложные 

просьбы и обращение по имени (для детей с нарушениями слуха в индивидуальных 

слуховых аппаратах и без них); 

 осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение 

ребенком  результативной последовательности действий для достижения намеченной 

цели; 

 развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, подводить 

итог и давать оценку результату; 

 совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, 

закрывание и т.д.; 

 развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их 

смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения 

реализовывать их по памяти; 

 формирование осознания объективных отношений, существующих между предметами; 



25 
 

 формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, за 

счет переработки тактильной информации; 

 совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их свойствами 

и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

 формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание 

разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

 формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и кубики); 

 формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических 

проб и ориентировки на образ предмета; 

 овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных действий; 

 совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в пространстве; 

 развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 

ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и 

свойствам материала); 

 формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер в 

кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении); 

 развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они издают при 

действии с ними (знакомые предметы обихода); 

 формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 

помощник воспитателя, медсестра и др.) доступной громкости; 

 формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве (запах 

столовой, медкабинета); 

 развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов (использование 

остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомые предметы в 

контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения). 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться на внешний признак предметов с помощью зрительно-тактильной 

ориентировки; 

 различать звучание знакомых музыкальных игрушек; 

 воссоздавать по памяти цепочку социальных движений с предметом; 

 группировать предметы по их внешнему виду; 

 планировать и реализовывать знакомую последовательность действий, в том числе 

игровых; 

 действовать с предметами с учетом их функционального назначения. 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

 развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов и 

мимических проявлений; 

 формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением взрослого; 

 привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

 формирование умения осуществлять направленный выдох; 

 стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

 стимулирование элементарных речевых реакций; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

 формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, барельефом); 

 развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 
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 формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

 развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых 

средств; 

 развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством коммуникации, 

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

глазами; 

 поддержка желания речевого общения; 

 стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

 увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

 для детей с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов  во фразе из 2 слов 

(в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша 

стоит (сидит, идёт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет) и т.д.; 

 обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

 выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать верхние 

и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать рот; 

 развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, умения звать 

взрослого и общаться с ним голосом разной силы. 

Дети могут научиться: 

 выполнять действия и деятельность по устно-жестовой инструкции; 

 различать речевые и неречевые звуки, копировать речевые образцы; 

 выражать свои потребности в  доступной коммуникативной форме (мимикой, жестами, 

движением тела, словом). 

 В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

в музыкальном воспитании: 

 знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

 обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

 создание условий для развития у детей интереса к звучанию музыки, накопления опыта 

восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

 стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

 расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

 развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная, 

маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

 формирование умения информировать взрослого о своем предпочтении определенного 

музыкального произведения или игрушки; 

 развитие слухового восприятия; 

 расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

 развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных 

возможностей. 

в лепке: 

 формирование навыка тактильного обследования предмета; 

 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину 

предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

 знакомство со свойствами пластилина; 

 обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, 

соединение/разъединение, раскатывание и др.; 

 формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 
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 формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 

 в аппликации: 

 формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в виде 

аппликации; 

 знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

 знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка 

безопасной работы с ними; 

 обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение/разъединение); 

 формирование навыка подражания действиям взрослого при выполнении аппликации; 

 развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

в рисовании: 

 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, цвет 

предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их расположения, 

взаимосвязи между собой; 

 формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его с 

реальным объектом; 

 обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

 формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при 

рисовании; 

 формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий, 

черкания; 

 формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 

 формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху/внизу, сбоку. 

в конструировании: 

 знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, способом 

соединения деталей; 

 формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей конструктора, 

и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы доступным 

коммуникативным способом; 

 формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 

 формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по 

подражанию действиям взрослого; 

 формирование умения использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 

Дети могут научиться: 
в музыкальном воспитании: 

 менять мимику и поведение при смене быстрой мелодии на медленную; 

 выполнять знакомые социальные движения в такт мелодии; 

 извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкальных инструментов; 

 выражать свое отношение к звучанию разных музыкальных произведений через 

эмоциональные или двигательные реакции; 

в лепке: 

 тактильно обследовать предмет, выделяя его части; 

 разминать пластилин; 

 сплющивать шарообразный кусочек пластилина между ладонями; 

 присоединять части; 

 вдавливать пальцами округлые формы; 

 производить оттягивание и отрыв кусочка пластилина; 
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 соотносить получившуюся поделку с реальным предметом; 

в аппликации: 

 соотносить изображение предмета, выполненного в виде аппликации с реальным 

объектом; 

 ориентироваться в свойствах некоторых материалов и функциональных возможностях 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации; 

в рисовании: 

 обследовать (рассматривать) предмет перед рисованием, выделяя его основные части; 

 выделять контур, форму, величину, цвет, взаимосвязь элементов в пространстве; 

 соотносить рисунок с изображенным предметом; 

 правильно действовать при работе с изобразительными средствами; 

 проводить прямые, закругленные и прерывистые линии; 

в конструировании: 

 ориентироваться в свойствах и функциональных возможностях конструкторов; 

 создавать простейшие постройки из конструктора; 

 узнавать и называть доступным коммуникативным способом знакомые строительные 

постройки и конструкции. 

Период формирования познавательной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 расширение средств социальной коммуникации со взрослыми и детьми; 

 развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества со взрослыми; 

 обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

 совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых 

приборов (вилкой, ложкой);  

 обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку); 

 формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой посуду 

(при наличии двигательных возможностей); 

 развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

 совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации/мочеиспускания; 

 развитие навыков одевания – раздевания; 

 формирование навыков опрятности; 

 закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

 учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, гостях; 

 развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих действий с 

действиями партнёра; 

 совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

 стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 

 увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 

взрослого, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

 формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа, 

прибора «Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций; 

 формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последовательности 

событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в доступной 

коммуникативной форме; 

 развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и 

интересов; 
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 формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования взрослого, вести 

себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из шкафчика, убирать 

игрушки в емкость; 

 формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

Дети могут научиться: 

 самостоятельно принимать пищу и соблюдать культурные нормы поведения за столом; 

 самостоятельно снимать и надевать некоторые элементы одежды; 

 самостоятельно или с небольшой помощью соблюдать гигиенические нормы и навыки 

опрятности; 

 использовать расческу, чистить зубы; 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 социально вести себя в знакомой и незнакомой ситуации, доброжелательно относиться к 

знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства: радость, удивление, обида, сочувствие в соответствии с 

жизненной ситуацией социальными способами (мимикой, социальными жестами, речью); 

 давать оценку своим поступкам и действиям. 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за взрослым; 

 формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в 

разных видах двигательной деятельности; 

 формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук 

согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной кистью 

правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть 

руку на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони 

друг о друга; стучать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных 

пальцев рук ("домик"); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы 

отвести ("корзиночка") и др. 

 закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и положение 

руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

 закрепление навыка и формирование привычки у детей с нарушением зрения сохранять 

правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при 

передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка 

к действию с тростью); 

 развитие умения выполнять движения по инструкции; 

 отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, координации 

движений рук и ног при ходьбе; 

 развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

 формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

 совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и 

подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в том 

числе по поверхности с разным наклоном; 

 формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении направления 

и скорости движения; 

 развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

 развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом 

разного размера в соответствии с созданной взрослым ситуацией: бросать мяч одной 
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рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или руками (сбивание 

кеглей), 

 формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: 

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

наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, 

складывать предметы, производить изменения. 

Дети могут научиться: 

 длительному удержанию правильной позы в положении стоя, сидя за столом и на полу 

при выполнении игровых действий; 

 выполнению простой схемы движений по инструкции; 

 согласованию движений с музыкальным ритмом, образцом взрослого, другими детьми; 

 выполнению изолированных движений кистями и пальцами рук; 

 координированной ходьбе с элементами ориентировки в пространстве; 

 выполнению сложных социальных действий руками: писать, складывать, отмерять и т.п. 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

 развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

 использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

 совершенствование различения на слух речевых/неречевых звуков и их отраженному 

повторению путем подражания; 

 совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

 использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

 формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

 формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

 формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров – по 

длине, ширине, высоте, величине; 

 формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

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

 формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

«одинаково»; 

 формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета; 

 обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности; 

 развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении (раздевалка, 

игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений доступным 

коммуникативным способом; 

 совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным способом 

предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

 учить выполнению движений путем ориентировки «от себя», расположению игрушек и 

других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу, 

впереди-позади; 

 развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что происходит 

вокруг и где он находится, что делает; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 
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 формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между пространственным 

положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

 совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и ориентировки 

на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

 обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

изначально ориентируясь от положения собственного тела «от себя», а затем исходя из 

положения другого человека; 

 обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

 развитие подражания новым простым схемам действий; 

 развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, выбора 

и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при 

затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

 воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 частей 

(при наличии остаточного зрения); 

 создание условий для формирования целостной картины мира; 

 формирование  ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, 

завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

 формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Дети могут научиться: 

 самостоятельно выполнять предметно-орудийные действия в игровой ситуации; 

 ориентироваться на свойства и качество предметов при их использовании; 

 группировать предметы по цвету, форме, величине, звучанию, фактуре; 

 ориентироваться в собственном теле, пространстве как «от себя», так и от положения 

другого; 

 различать характер звуков окружающей действительности: бытовые шумы и звуки 

природы, речь; 

 группировать предметы по образцу и по инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; 

 ориентировке в знакомом пространстве и перцептивному опознанию предметов; 

 конструированию и моделированию предметов; 

 наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

 развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

 стимулирование потребности использовать при общении со взрослым или другим 

ребенком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: отдельные слова, 

словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

 формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 

 развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, письменной) 

инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу в шкаф, 

собери карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

 формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 

 различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па____, ту и 

тутуту и т.д. 

 различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 

музыкальные инструменты – барабан, металлофон; 
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 различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, произносимые 

тихо и громко; музыкальные инструменты – барабан, пианино, бубен; игра с игрушками с 

произнесением слогосочетаний; 

 различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов,  словосочетаний и фраз; 

 различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос – звуки и слоги, произносимые высоким и низким 

голосом); 

 различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

 различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа:ПАпа, 

паПА, паПАпа); 

 различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

 определение на слух направления звука, источник которого расположен справа — слева 

— сзади — спереди, и узнавание источника звука; 

 увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 

 формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с сохранением 

их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов в слове) с 

выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии; 

 увеличение объема и качества произношения звуков речи до23 звуков (а, о, у, э, и, ы, п, б, 

м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

 развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей 

его  письменное/графическое обозначение; 

 совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

 формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что 

это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? 

Какой формы? Что с ним делают?); 

 обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и/или листа бумаги: верхняя, 

нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 

 обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука/нога, левая 

рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

 обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, я иду 

вниз; 

  развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять сообщение 

о себе, своих занятиях, близких людях; 

 формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной 

форме. 

Дети могут научиться: 

 при взаимодействии со взрослым и сверстником выражать свое эмоциональное состояние 

с помощью словосочетаний и фраз, пользоваться жестами, мимикой; 

 сообщать взрослому о своих потребностях и состоянии в вербальной форме; 

 планировать свои ближайшие действия (сбор на прогулку, прием пищи, интерес к игре) и 

сообщать о них доступным коммуникативным способом; 

 выполнять действия и деятельность, поручения по речевой (устной, письменной) 

инструкции; 

 пользоваться повествовательной и диалоговой функциям речи, описывать предметы и 

ситуации; 
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 владеть глобальным чтением (обозначать текстовыми карточками предметы и их 

изображения, действия и ситуации); 

 правильно произносить не менее 20 звуков речи; 

 строить высказывания, используя основные части речи (существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения, наречия, служебные, числительные, междометия); 

 соблюдать в речи некоторые лексико-грамматические нормы русского языка; 

 произносить слова слитно, в нормальном темпе, выделяя ударный слог и слова в 

предложении, делать смысловые паузы между словами и предложениями, менять 

интонацию в зависимости от характера сообщения (повествовательное или 

вопросительное, восклицательное). 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

в музыкальном воспитании: 

 формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

 развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных произведений 

разного характера; 

 знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, бубен, 

металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки и др.) и способом 

игры на них; 

 закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей; 

 формирование навыка подражания движениям взрослого при звучании знакомой музыки; 

 стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

 развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

 формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

 формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах разных 

музыкальных ритмов; 

 формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной 

коммуникативной инструкции; 

 развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных произведений; 

 формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

 формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других детей. 

в лепке: 

 знакомство с основными приемами лепки; 

 формирование представления о предметной лепке; 

 формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

 формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

 обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному их 

выполнению в соответствии с заданной целью; 

 формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции взрослого, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

в аппликации: 

 обучение основным приемам выполнения аппликации; 

 формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

 формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 
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 формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на плоскость 

согласно образцу; 

 выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять аппликацию по инструкции взрослого, предъявленной в 

доступной коммуникативной форме; 

 формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

в рисовании: 

 развитие графических навыков; 

 развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

 формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку; 

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за 

рамки рельефного контура; 

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям взрослого; 

 формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

 формирование умения рисовать по образцу; 

 формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

взрослого; 

 формирование умения согласовывать свои действия с действиями других детей при 

выполнении коллективной работы; 

в конструировании: 

 развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, над/под, 

дальше, ближе; 

 знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

 формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

 формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

 формирование умения выполнять постройки по инструкции взрослого, предъявленной в 

доступной коммуникативной форме; 

 развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

Дети могут научиться: 
в музыкальном воспитании: 

 дифференцировать музыку различных жанров (колыбельная, марш, танец); 

 выбирать музыкальные инструменты среди других предметов, правильно их 

использовать; 

 выполнять отдельные движения под музыку; 

в лепке: 

 раскатывать пластилин между ладонями различными движениями рук; 

 раскатывать пластилин на доске для лепки различными движениями рук; 

 создавать простые объемные модели хорошо знакомых предметов; 

 соотносить поделку с реальным образцом; 

в аппликации: 

 выполнять простую аппликацию по образцу; 

 соотносить полученное изображение с реальным предметом; 

 выполнять простую аппликацию по инструкции взрослого, предъявленной в доступной 

коммуникативной форме; 

в рисовании: 

 закрашивать и штриховать изображения, не выходя за рельефный контур; 

 обводить по контуру; 

 воссоздавать простой схематичный графический образ предмета; 
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 соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

 принимать участие в коллективной работе; 

в конструировании: 

 создавать различные постройки, самостоятельно ориентируясь и используя 

функциональные возможности конструктора; 

 выполнять простые постройки по образцу, по памяти, по инструкции, предъявленной в 

доступной коммуникативной форме; 

 участвовать в коллективной конструкторской деятельности. 

2.2.Содержание образовательной деятельности 

Развитие социально-бытовых навыков 
           Не секрет, что владение социально-бытовыми навыками является важным условием 

для нормальной жизни человека. Этим навыкам человека обучают в раннем детстве 

родители, воспитатели детского сада. Родители этих детей не могут обучить их многим 

социально-бытовым навыкам, из-за незнания специфики этого заболевания. 

         Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в обучении владению 

социально- бытовыми навыками, ведь это является важным условием для дальнейшей 

социализации. Невладение или неполное владение этими навыками создают трудности 

для самостоятельности ребенка. Это в дальнейшем сыграет значительную отрицательную 

роль при его адаптации в обществе. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь как двигательные 

нарушения, так и нарушения интеллекта, препятствующие овладению социально-

бытовыми навыками. 

        Кроме того, при обучении необходимо учитывать внешние факторы, такие как 

окружающее ребенка пространство, специальные вспомогательные приспособления и т. д. 

Обучение ребенка социально-бытовым навыкам эффективно, если: 

-применяется индивидуальный подход; 

-проводится предварительное обследование для определения характера нарушений, 

препятствующих формированию навыка; 

-определяются сохранные и развивающиеся функции для построения на них процесса 

коррекции; 

-проводятся подготовительные упражнения с целью подготовки ребенка к формированию 

нового навыка; 

-закрепляется полученный навык в домашних условиях. 

Очень важно, чтобы занятия были привлекательными для ребенка, ведь зачастую он не 

осознает их важности, а значит, у него нет должной мотивации к занятиям. Они могут 

быть построены в форме игр. Например, для того чтобы ребенок просунул руку в рукав, 

ему в эту руку дается машинка и педагог говорит: «Ты должен провести машинку через 

тоннель». Тоннелем является рукав. Ребенок, играя, выполняет упражнение. Или 

упражнение «Куколка заблудилась. Помоги куколке пройти через рукав». 

Очень эффективным, особенно для детей с крайне выраженными интеллектуальными 

нарушениями, является поощрение чем-нибудь сладким, например дать кусочек конфеты 

или яблока. Ребенок запоминает ощущение, которое он получал при выполнении 

упражнения, и будет стремиться получить его вновь, выполняя упражнения. Ни в коем 

случае нельзя ребенка ругать за неправильно выполненные упражнения, демонстрировать 

то, что у него не получается. Лучше ребенка поощрить за то, что он уже сделал, похвалить 

его и сказать: «В следующий раз ты это сделаешь еще лучше». Так на уроке будет создана 

атмосфера успеха, это только расположит ребенка к занятиям. 
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Задачи обучения социально-бытовым навыкам: 

1. Обучать питью из кружки. 

2. Обучать еде ложкой. 

3. Обучать проглатыванию жидкой и кашеобразной пищи. 

4. Обучать надеванию и снятию одежды. 

5. Обучать откусыванию и пережевыванию пищи. 

6. Обучать застегиванию пуговиц, липучек, молнии. 

7. Обучать мытью и вытиранию рук. 

8. Обучать пользованию туалетом. 

9. Обучать обслуживанию себя самому, не требуя особой помощи. 

10.  Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Ознакомление с окружающим 
Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы научить ребенка 

ориентироваться в предметах и явлениях, находящихся в его ближайшем окружении. При 

этом у детей необходимо сформировать целостное восприятие и представление о 

различных предметах и явлениях ближайшего окружения. Это позволит обеспечить 

существенные сдвиги в умственном развитии детей. Ведь не отдельные знания о предмете 

и явлении, а определенная целостная система знаний, отражающая существенные связи, 

поможет детям представить полную картину окружающего мира. 

           Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, учит его быть 

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

ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием 

чувственного познания, ощущений, восприятия, представлений. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

Первый этап: 

1.Формировать у детей интерес к изучению предметов и явлений, находящихся в 

непосредственной близости. 

2.Знакомить детей с предметами окружающего мира, близким детям по ежедневному 

опыту. 

3.Знакомить детей с некоторыми свойствами предметов в процессе практической 

деятельности. 

4.Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия с ними и их 

качества. 

5.Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух предметы и природные явления. 

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

природы и предметами, находящимися в непосредственной близости. 

 

Второй этап: 

1.Продолжать развивать у детей умения ориентирования в окружающем. 

2.Начать формирование представлений о целостности человеческого организма. 

3.Учить наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в 

труде. 

4.Знакомить с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, 

мебель). 

5.Учить действовать с игрушками и предметами ближайшего окружения в соответствии с 

их особенностями и назначением. 

6.Учить последовательному изучению объектов живой и неживой природы, наблюдению 

за ними и их описанию. 

7.Формировать временные представления (лето, осень, зима). 



37 
 

8.Обращать внимание на то, что предметы окружающего их мира имеют форму, цвет и 

размер. 

9.Развивать умение детей действовать с объектами на основе выделенных признаков. 

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

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

11.Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

12.Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

 

Третий этап: 

1.Формировать у детей обобщенное представление о теле человека, о его чувствах и 

мыслях. 

2.Учить называть цвет, форму, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань); сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по 

тождеству, группировать их по функции (способу использования). 

3.Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы. 

4.Учить детей соотносить деятельность человека и явления окружающей 

действительности. 

5.Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов. 

6.Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы. 

7.Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна). 

8.Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления. 

9.Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

10.Формировать интерес к объектам природы, доброжелательное отношение к живым 

существам и эмоциональную отзывчивость на общение с ними. 

 

Четвертый этап: 

1.Закреплять знания о схеме тела. 

2.Учить выделять существенные детали у некоторых предметов. 

3.Закреплять знания о предметах личной гигиены. 

4.Закреплять знания о помещениях дома. 

5.Закреплять знания о признаках времен года. 

 

Содержание коррекционно-развивающих занятий 

Этапы Задачи 

Первый 

этап 

Учить узнавать родных. Проявлять эмоциональный отклик, радоваться при 

появлении мамы, родных людей, знакомого взрослого. 

 Учить проявлять интерес к игрушкам. 

Знакомить детей с игрушками: мяч, машина, мишка, кукла, кубики, 

пирамидка, шар, самолет, барабан. 

Знакомить с частями тела: голова, туловище, руки, ноги, глаза, нос, рот, 

уши. Учить находить части тела и стремиться показывать их на себе и на 

кукле. 

 Рассматривать с детьми картинки и находить основной предмет, 

изображенный на ней. Знакомить детей с 

предметами одежды: платье, рубашка, ленты (бант), колготки, штаны. 

Знакомить детей с предметами обуви: сандалии, тапки, сапоги. 

Знакомить детей с изображением родных и близких на фотографиях. 

Знакомить с частями тела ребенка (руки, ноги, голова). 
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Второй 

этап 

Знакомить детей с мебелью комнаты: стол, стул, шкаф, диван, кровать. 

Знакомить детей с посудой: тарелка, ложка, чашка. 

Знакомить детей с пищей: хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, 

конфеты, кефир. Знакомить детей с животными: кошкой и собакой. 

Знакомить детей с объектами неживой природы: водой. 

Учить узнавать части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, живот, 

рот, глаза, нос, уши, щеки, лоб). 

Знакомить детей с размером (большой, маленький). Знакомить детей с 

предметами одежды и обуви (пальто, шапка, шарф, варежки, валенки, 

сапоги, ботинки, туфли). 

Третий 

этап 

Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на кровати 

спят; за столом едят, занимаются; в тарелку наливают суп; в чашку 

наливают компот, чай и т. д. 

Знакомить детей с формой, цветом и размером предметов 

Знакомить представления детей о кухне. 

Знакомить детей с игрушечной посудой, одеждой, мебелью (кроватью, 

столом, стулом, шкафом) и их назначением (без обобщающего слова). 

Знакомить с предметами личной гигиены: полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок. Знакомить со спальными 

принадлежностями: одеяло, подушка, простыня, пижама. Знакомить детей 

с обстановкой помещений дома: большая комната (в ней есть столы, 

стулья, шкафы), спальня (в ней стоят кровати), туалетная комната (в ней 

есть шкафчик, умывальник, горшок и унитаз). 

Знакомить с растениями (трава, деревья). 

Знакомить детей с существенными деталями некоторых предметов: у стола 

- крышка, ножки; у стула - сиденье, спинка, ножки; у платья, рубашки, 

пальто - рукава, воротник, пуговицы. 

Расширять представления детей о посуде: познакомить их с блюдцами, 

ножом, кастрюлей, чайником, половником, сковородой. 

Закреплять у детей представления об игрушках. Познакомить их с ведром, 

совком, лопатой, лошадкой, рыбкой, санками, неваляшкой, кошкой, 

собакой, белкой. 

Знакомить детей со взаимоотношениями людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональным состоянием (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться). 

 Знакомить детей с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, лисой 

Учить узнавать знакомых животных по их голосам (звукоподражание). 

Учить наблюдать за домашними животными (кошка с котятами, собака с 

щенками.). 

Продолжать знакомить детей с овощами (лук, огурец, капуста, морковь). 

Продолжать знакомить детей с фруктами (яблоко, груша, апельсин, 

лимон, банан). 

Четвертый 

этап 

Закреплять знания о предметах личной гигиены (полотенце, расческа, 

носовой платок); 

Учить узнаванию обстановки помещений дома: большая комната (в ней 

есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней стоят кровати), туалетная 

комната (в ней есть шкафчик, умывальник, горшок и унитаз); 

Учить распознаванию взаимоотношений людей (помощь, сострадание, 

огорчение), их эмоциональных состояний (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться). 

Формировать навык наблюдения за домашними животными (кошка с 

котятами, собака с щенками). 
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Предметно-практическая деятельность и игра 
     Предметно-практическая деятельность - наиболее естественный способ взаимодействия 

с миром для ребенка дошкольного возраста с различными нарушениями развития. Через 

действия с предметами ребенок, не способный еще к абстрактно- логическому мышлению, 

познает закономерности окружающей его реальности. Сначала ребенок осваивает простые 

манипуляции с предметами, учится брать их в руки, исследует их поверхность, форму. 

Позже у него появляется понимание того, зачем нужен тот или иной предмет: погремушка 

издает звук, ложкой едят и т. д. Потом ребенок осваивает простые действия со знакомыми 

предметами - вынимает игрушку из коробки и прячет ее обратно, строит башню из 

кубиков. Все это необходимо для развития, как двигательной сферы, так и интеллекта 

ребенка. 

     Предметно-практическая деятельность неразрывно связана с игровой деятельностью. В 

своем развитии игра проходит ряд стадий, превращаясь из манипулятивной в сюжетную 

и, еще более усложняясь, - в ролевую. 

     Дети с ограниченными возможностями здоровья часто не достигают этапа предметно-

практической деятельности, их долгое время удовлетворяют простые манипуляции с 

предметами, сенсорные ощущения. Некоторые дети пропускают этот этап, переходя сразу 

к более сложным формам деятельности. В обоих случаях ребенку требуются специальные 

занятия по развитию предметно-практической деятельности, так как только на этой основе 

возможно дальнейшее развитие познавательной сферы. 

    Предметно-практическая деятельность и игра имеют исключительно важное значение 

для психомоторного и личностного развития ребенка. Игра у здорового ребенка 

развивается поэтапно в процессе эмоционально-положительного его общения с 

окружающими. У детей с особыми нуждами развитие игры часто нарушено в связи с 

самыми разнообразными причинами: прежде всего, это различные нарушения опорно-

двигательного аппарата, психомоторного развития, изоляция ребенка от коллектива 

сверстников, отставание в физическом развитии, повышенная психическая истощаемость. 

Обучение предметно-практической деятельности и игре направлено на формирование у 

детей с ограниченными возможностями здоровья произвольных целенаправленных 

действий с различными предметами и материалами и является основой дальнейшего 

обучения доступной производительной деятельности в области художественного 

творчества, ведения домашнего хозяйства и трудовой деятельности. 

    В ходе обучения предметно-практической деятельности и игре воспитывается интерес к 

предметной деятельности, происходит развитие представлений об окружающих 

предметах, мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, зрительного и 

слухового внимания, пространственных представлений, формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, которые в дальнейшем могут использоваться на 

других занятиях. 

 Перед началом обучения проводится диагностика. Когда невозможно полное 

обследование ребенка, применяется направленное наблюдение за его действиями с 

предметами в свободной и специально созданной ситуациях. Важным моментом является 

также подробный анализ анамнестических данных, беседа с родителями (анкетирование). 

Анамнестические данные дополняются результатами наблюдения за ребенком: 

оценивается уровень активности, стиль поведения, умения и интересы в настоящий 

момент. На основании анализа полученных данных и результатов диагностики 

разрабатывается индивидуальная программа коррекционно-развивающего обучения 

предметно- практической деятельности и игре для конкретного ребенка. 

На занятиях у детей формируется интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям с 

ними, формируются сами предметно- игровые действия, сюжетная игра и закладываются 

основы сюжетно-ролевой игры. 

В обучении детей действиям с предметами различают несколько этапов: 

 Новое действие взрослый называет и выполняет вместе с ребенком, его рукой (метод 

пассивных движений). Например, при словах «закрой матрешку» взрослый, взяв в свои 

руки ручки малыша, проделывает это действие вместе с ним. 
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 Взрослый действует на глазах у ребенка, словесно побуждая его делать то же, например, 

открыть и закрыть матрешку (метод показа, сочетающегося со словом). 

 К концу обучения ребенок может уже выполнять разученные действия только по 

словесному указанию, без наглядного образца. 

 Обязательным условием обучения является наглядная демонстрация результата действия, 

выполненного ребенком по указанию взрослого (например, взрослый должен потрясти 

коробочку, в которую ребенок положил шарик). 

   Игры, как и психика ребенка, развиваются поэтапно. На первом этапе игры ребенка 

являются действиями с определенными предметами - это предметные игры, которые 

развиваются на основе предметно-манипулятивной деятельности. Для этого используются 

предметы разной величины, формы, фактуры, цвета, главное, они должны быть удобны 

для захвата (возможно, возникнет необходимость изготовления петельки на игрушку). 

   Начиная занятие, надо убедиться в том, что ребенок видит взрослого, его лицо. 

Занимаясь с ребенком, важно обращать внимание на следующее: давая предмет в руку, 

надо следить за правильностью захвата. Должны работать все пальцы. Особое внимание - 

на большой палец (он не должен быть спрятан в ладонь). 

    При правильном выполнении движения одной рукой необходимо добиваться, чтобы 

вторая рука тоже участвовала в манипуляциях с предметами. Также нужно стремиться к 

формированию связи «глаз - рука». Надо тянуться рукой ребенка к предмету, 

привлекшему его внимание. И наоборот: необходимо малыша побудить посмотреть на 

предмет, зажатый в его руке (например, погремев зажатой в руке погремушкой). Каждое 

действие, совершаемое с ребенком, должно быть названо: возьми, положи, дай мне и т. д. 

   Многие дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают особые 

затруднения в предметно-практической деятельности: движения их рук неловки, они 

часто роняют предметы, не уверены в своих силах, не решаются приступить к заданию, 

при неудачах огорчаются и теряют интерес к игре. Поэтому им часто необходимы 

спокойные, простые, повторяющиеся многократно объяснения, подсказывания, 

совместные со взрослым действия. 

   После действий-манипуляций (обследования предметов) деятельность ребенка 

направляется на выявление особенностей предмета-игрушки, специфических свойств 

предмета и на достижение с его помощью определенного результата. 

    В условиях содержательного общения со взрослым ребенок на практике узнает 

название и целевое назначение предмета, и это новое знание он переносит в свою игру. 

Далее действия ребенка, оставаясь предметно-опосредованными, имитируют в условной 

форме использование предмета по назначению. Так постепенно зарождаются 

предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

    Особенно важное значение в психическом развитии ребенка имеет ролевая игра, где 

малыш берет на себя роли взрослых и в специальных игровых условиях воспроизводит их 

деятельность и отношения между ними. При этом он использует разнообразные игровые 

предметы и их заменители. Развитие ролевой игры характеризуется постепенным 

усложнением ее сюжета и содержания, в котором с возрастом все меньше проявляется 

действий с предметами и все больше отражаются взаимоотношения людей и выполнение 

правил в соответствии со взятой на себя ролью. Ребенок все больше и больше отражает в 

своих играх то, что происходит вокруг него. 

 

Задачи обучения: 

1. Стимулировать развитие умений захватывать и удерживать предметы в руке. 

2. Учить брать предмет и отпускать. 

3. Активизировать умение ребенка ощупывать предмет и манипулировать им. 

4. Формировать навык правильных действий с предметами, имеющими разные свойства. 

5. Учить выполнять первые игровые действия с сюжетными игрушками. 
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Содержание занятий по развитию предметно-практических и игровых умений 

 

Задачи Оборудование 

Учить ребенка: 

Складывать пальцы в кулак при малейшем нажатии на 

ладонь 

 

Зажимать предметы в кулаке и держать крепко, если 

предмет был положен в руку 

Игрушки, предметы, 

удобные для захвата 

Отпускать предмет специально Различные по форме, 

величине, тяжести, фактуре 

игрушки и предметы 

Стучать предметом по столу, по другому предмету  

Встряхивать звучащие предметы (игрушки, баночки, 

бутылочки с бусинами или крупой и др.) 

Звучащие игрушки, 

баночки, бутылочки с 

бусинами, крупой и др. 

Тянуть предмет за ленту (завязку) Широкие атласные яркие 

ленты 

Открывать крышки коробок и находить спрятанный там 

предмет 

Шишки и др. 

Катать мяч Гладкие мячи, мячи-ежики 

и др. 

Нанизывать большие кольца с маленьким внутренним 

диаметром 

Крупные пирамидки 

Ставить 2-3 предмета друг на друга Логические кубы и др. 

Деревянный конструктор 

Переливать/пересыпать из одной емкости в другую Различные баночки, 

бутылочки 

 

Изобразительная деятельность 
       Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и зависит от 

уровня развития восприятия, мышления, речи. Занятия изобразительной деятельностью 

служат важным средством коррекции недостатков психофизического развития детей с 

церебральным параличом. Содержание занятий тесно связано с задачами обучения игре, 

социальным развитием, тематикой занятий по ознакомлению с окружающим миром и 

развитием речи. 

 

Задачи обучения изобразительной деятельности: 

 

1.Формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам. 

2.Формировать умение соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями. 

3.Обучать приемам рисования, аппликации, лепки. 

4.Развивать восприятие и основные свойства отношений изображаемых объектов. 

5.Обогащать, уточнять и закреплять представления о предметах и явлениях окружающего 

мира 

6.Совершенствовать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию 

7.Познакомить детей с необходимыми атрибутами для изобразительной деятельности 

(карандаш, кисть, бумага, краски, мелки, глина, пластилин), со способами их 

использования, с процессом рисования, лепки, выполнения аппликации, с изображением 

как отражением реально существующих предметов, явлений, ситуаций, понятных и 

близких к опыту детей. 
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8.Формировать представления о свойствах материалов, используемых в процессе 

изобразительной деятельности (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.). 

9.Познакомить детей в процессе изобразительной деятельности с основными цветами: 

красным, желтым, синим, зеленым. 

10.Обучать простым и доступным способам изображения: работа с трафаретами, 

шаблонами, формочками. 

 

    Для овладения детьми изобразительной деятельностью необходимо целенаправленное 

коррекционно-педагогическое воздействие. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его взаимодействии со 

взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изодеятельности. 

Детей учат фиксировать внимание на предъявляемом им предмете. На этом этапе важная 

роль принадлежит развитию моторики рук, для чего используются различные 

упражнения: захватывание различных предметов щепотью, перекладывание палочек в 

коробку. Ребенка нужно научить следить глазами за движениями своей руки. Кроме того, 

перед тем как формировать у ребенка возможность пользования карандашом, важно, 

чтобы он овладел некоторыми предварительными навыками: рисованием пальцем, 

лепкой, конструктивной деятельностью, нанизыванием крупных бусин и т. п. 

На основном этапе осуществляется овладение навыками рисования. Дети знакомятся с 

основными материалами (пластилин, краски, бумага) и орудиями изобразительной 

деятельности (карандаш, кисти, мелки, фломастеры). Одновременно они осваивают 

элементарные технические умения: учатся держать карандаш, кисть. Если ребенок плохо 

сжимает руку в кулак, ему рекомендуется использовать карандаш с утолщенной ручкой 

или специальной поддерживающей манжеткой. Во избежание скольжения ручка должна 

быть резиновой. 

Любое занятие необходимо начинать с массажа кистей рук и разработки мелкой 

моторики. Целью этих мероприятий является стимуляция интеллектуально-речевого 

развития ребенка и подготовка кисти к непривычной деятельности. При помощи массажа 

пальцы и кисти ребенка разогреваются, расслабляются, улучшается их кровообращение, 

уменьшается спастичность в кистях рук. Руки становятся более податливыми. 

Массаж включает в себя следующие приемы: 

 Поглаживание. 

 Растирание. 

 Разминание. 

 Выжимание. 

 Активные и пассивные движения. 

 

*После проведения массажа кистей рук можно переходить к упражнениям на растяжение, 

целью которых является расслабление мышц кисти и улучшение глубокой 

чувствительности. 

*Очень важно включать в занятия упражнения по развитию мышечно-суставного чувства. 

Например, ребенок показывает, как он правильно держит карандаш, а затем взрослый 

просит его придать пальцам положение, соответствующее удержанию карандаша. На этом 

этапе обучения важная роль отводится использованию приема пассивных движений - 

педагог вкладывает в руку ребенка карандаш (можно фломастер) и «рисует» его рукой. 

*Методы обучения зависят от возраста ребенка, степени испытываемых им трудностей и 

клинического диагноза. 

Для развития манипулятивной деятельности кисти руки используется система 

графических упражнений, или тренировочное рисование.      Хороший результат дает 

сотворчество между взрослым и ребенком: воспитатель в ходе тренировочного рисования 

изображает тучу, а ребенок - дождь; воспитатель - машину, а ребенок - след от нее. 
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Ребенку предоставляется та часть задания, которую он может выполнить. Это дает 

возможность развить малейший успех ребенка, создать мотивацию для дальнейших 

самостоятельных действий. 

*Целесообразно также использовать коллективное творчество. Например, учитель на 

большом листе бумаги рисует дерево, а дети дорисовывают и раскрашивают яблоки на 

нем. Очень хорошо применять этот прием в лепке. Например, дети совместно лепят избу 

из бревен. Важно, чтобы выполнение задания было доступно ребенку, успех вселяет в 

него уверенность. 

*На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов. Необходимо развивать умение видеть 

геометрические формы в окружающих ребенка предметах. Полезно использовать 

специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Использование трафарета 

способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 

возможностей ребенка с пораженными руками. 

      

Содержание коррекционных занятий по развитию изобразительной деятельности 

 

Этап Задачи 

Первый этап Учить фиксировать взгляд на предмете 

 Учить указывать на объекты или картинки (взглядом, жестом) 

 Учить переключать внимание с одного объекта на другой 

 Учить тянуться за предметом, который находится в поле зрения, следить 

глазами за движением своей руки 

 Учить смотреть в сторону руки или игрушки 

 Учить направлять руку к предмету и захватывать его (под контролем 

зрения) 

 Формировать умение следить глазами за движением своей руки 

 Формировать умение рассматривать предметы и людей 

 Учить переключать взор с одного предмета на другой 

Второй этап Формировать умение брать предмет (по просьбе взрослого) и класть его 

обратно на место 

 Формировать способы обследования предмета, используя тактильные, 

зрительные и кинестетические анализаторы 

 Учить подражать действиям взрослого: имитировать действия после того, 

как их совершит взрослый 

 Учить исследовать предметы пальцами 

 Учить сгибать и выпрямлять руки 

 Учить ребенка захватывать и удерживать предмет (кисть, карандаш ), 

вложенный в руку 

 Учить выпускать один предмет (по просьбе взрослого), чтобы взять 

другой 

 Учить показывать картинку рукой (указательным пальцем) 

 Учить ребенка брать небольшие предметы, захватывая их 

растопыренными пальцами, как «граблями», которые затем сгибать и 

производить ладонный захват 

 Учить ребенка поднимать обе руки, когда ему предъявляют предмет 

(кисти частично разжаты) 

 Учить перекладывать предмет из одной руки в другую 

 Лепка 

 Учить размазывать мягкие материалы пальцами (по пластиковой доске, 

стеклу; обмазывание крупных предметов: твердого шара, вазы и пр.) 

 Учить манипулировать с пластичными материалами, тыкать пальцами, 

палочкой, вилкой и пр. 
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Третий этап Учить детей соотносить графическое изображение с реальным предметом 

 Лепка 

 Учить размазывать густые или плотные материалы руками (создание 

фона для панно) 

 Учить разминать («месить тесто») в руках (пластилин, глину, тесто) 

 Учить отрывать кусочки пластилина от целого куска («накормим 

собачку») 

 Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина ог целого куска 

(«накормим птичку») 

 Учить пользоваться стекой: отрезать кусочки пластилина, глины, теста 

(«угостим кусочком пирога») 

 Учить вдавливать предметы (пуговицы, монеты, желуди, фасоль и пр.) в 

пластилин 

 Рисование 

 Учить брать предмет, по возможности прижимая большой палец к 

указательному со средним 

 Учить брать предмет, по возможности прижимая большой палец к 

боковой поверхности указательного (неполный пинцетный захват, 

добиваясь крепкого захвата) 

 Учить детей различным способам действия с изобразительными 

материалами (оставлять следы на бумаге с помощью пальца или других 

частей тела, с помощью какою-либо пишущего предмета) 

 Учить рисовать штрихи и каракули на бумаге 

 Учить детей проводить горизонтальные, вертикальные и округлые линии 

(дорожка для колобка, для машины; палочки к флажкам, веревочки к 

шарам, стебли к цветам) 

 Аппликация 

 Учить навыкам работы и знакомить со свойствами бумаги (газеты): 

комкать, разрывать (снежные комочки, шарики, мячики, колобок; 

зернышки, снежинки, семечки, бусинки, капельки) 

 Учить размазывать кистью (краски, клейстер, пену и др.) 

 Учить накладывать и приклеивать детали к фону 

Четвертый 

этап 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги (право, лево, верх, низ, 

середина, угол) 

 Лепка 

 Учить раскатывать пластилин колбаской на доске и в руках 

 Учить раскатывать пластилин вращательными движениями на доске и в 

руках (шарики, клубочки, мяч, снеговик, неваляшка) 

 Учить расплющивать пластилин между ладонями (лепешка, печенье, 

оладушка) 

 Учить выдавливать формы формочками 

 Учить раскатывать пластилин (тесто) скалкой 

 Рисование 

 Учить ребенка брать предмет, зажимая его между большим пальцем и 

кончиком указательного 

 Учить рисовать черточки, воспроизводить простые формы 

 Учить рисовать по образцу крест 

 Учить обводить по контурам 

 Учить рисовать предмет с помощью штампа, шаблона, трафарета, по 

готовым контурным линиям (обведение светлого контура темным 

карандашом) 

 Учить рисовать предмет соединением точек, с помощью рисунка-образца 

(лесенка, забор, горка, треугольник, квадрат, дом, елочка) 
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 Учить раскрашивать простые формы 

 Учить рисовать простой «дом» (квадрат и диагонали), «головоногов» 

 Учить составлять сюжетный рисунок, используя разные способы 

рисования: трафареты, штампы, шаблоны. 

 Аппликация 

 Продолжать формировать навыки работы с бумагой и кистью 

(намазывать, накладывать и приклеивать детали к фону) 

 Учить накладывать и приклеивать детали на трафарет 

 

Материалы и оборудование 

 

 Лепка. 

    Глина, тесто, пластилин; пластиковая и деревянная доска; стеки разной формы; палочки 

разной толщины, спички, зубочистки, вилка для прокалывания; скалки разного размера, 

набор формочек для теста различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной 

величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); печатки разной формы для украшения 

вылепленного изделия, мелкие предметы для вдавливания: пуговицы, монеты, 

бусины;природный материал: желуди, фасоль, горох, бобы, шишки, семечки и пр.; 

наглядный материал: овощи, фрукты (муляжи и натуральные объекты); наборы игрушек: 

куклы, животные, птицы, мячи, шары, клубки, снеговик, неваляшка и др.; 

демонстрационный материал: предметные картинки больших размеров, иллюстрации к 

знакомым художественным произведениям. 

 

 

Аппликация. 

    Наборы цветной бумаги разной фактуры, плотности; наборы цветного и белого картона; 

клей, клеящий карандаш, набор клеевых кистей; пластина (подкладка) для намазывания 

форм клеем; подносы для форм; наглядный материал: овощи, фрукты (муляжи и 

натуральные объекты); наборы игрушек; демонстрационный материал: предметные 

картинки больших размеров, иллюстрации к знакомым художественным произведениям; 

трафареты для выполнения аппликации путем накладывания. 

 

 Рисование. 

     Мольберты для рисования, доска для рисования мелом, наборы белой и цветной бумаги 

светлых оттенков большого формата; стаканчики для кисточек, для краски; фартуки; 

наборы карандашей, маркеров, фломастеров, восковых и пастельных мелков, мела; 

гуашевые краски; кисти для рисования (большого и среднего размера), подставки и 

салфетки для кисточек, стакан для воды; наглядный материал: овощи, фрукты (муляжи и 

натуральные объекты); наборы игрушек; демонстрационный материал: предметные 

картинки больших размеров, иллюстрации к знакомым художественным произведениям. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

1.Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4.Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 
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5.Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6.Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7.Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

8. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполняют 

правила поведения всеми детьми; 

9. Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 

10. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с обучающимися: 

-плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

- диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

-индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, педагогов, администрации. 

-индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

-коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

-составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 

Взаимодействие с воспитателями, помощниками воспитателей: 

-участие в совместном совещании специалистов по вопросам взаимодействия с детьми. 

-индивидуальные консультации по запросам. 

-психологическое сопровождение детских праздников, консультации, участие. 

-организация психолого-медико-педагогическом консилиума. 

-психологический анализ занятий с детьми по запросу при аттестации педагога, при 

подготовке открытого занятия, при оценке инновационных форм проведения занятия и пр. 

-сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

-организация профилактической помощи воспитателям для снижения эмоционального 

выгорания. 

-консультации по работе с родителями. 

Взаимодействие с педагогами: 

Руководитель МАДОУ 

-обсуждение особенностей работы данного учреждения, социального заказа на работу 

педагога-психолога на текущий год. 

-обсуждение должностных обязанностей педагога-психолога. 

- утверждение графика работы. 

Старший воспитатель 

-участие в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

-участие во внедрении и адаптации новых программ работы. 

-участие в работе педагогического совета ДОУ, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

-внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки 

зрения создания в нем психологического комфорта. 

- консультация по созданию развивающей предметно-пространственной среды. 
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-представление документации установленного образца (план работы, циклограмма, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

-планирование совместно с другими специалистами и организация занятий детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

- консультации по индивидуальному сопровождению детей. 

- участие в обследовании и диагностике детей с ОВЗ. 

-разработка индивидуального плана сопровождения ребенка при необходимости. 

- организация и проведение ПМПК для группы детей с ОВЗ. 

- участие в совместной работе с родителями. 

Музыкальный руководитель 

-оказание помощи в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

-помощь в создании эмоционального настроя, улучшения эмоционального состояния 

детей на занятиях. 

-консультации при разработке сценариев, праздников, программ, развлечений и досуга, 

распределении ролей. 

-сопровождение музыкальных занятий, праздников, досуговых мероприятий. 

-участие в проведении мероприятий для педагогов. 

Инструктор по физической культуре 

-консультации при подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

-содействие внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

-содействие формированию у детей волевых качеств. 

-организация совместных психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей в адаптационный период. 

Родители детей 

-проведение бесед с целью просвещения родителей, индивидуальных и групповых, в 

кабинете, или в группе. 

-проведение анкетирования по мере необходимости. 

-проведение постоянных консультаций по вопросам развития детей, по результатам 

диагностики, занятий, индивидуальных, или групповых в кабинете, или в группе. 

-участие в собраниях родителей групп. 

-предоставление актуальной информации по вопросам воспитания и развития детей на 

стендах групп и ДОУ, в папке ДОУ с печатными материалами «Информация для 

родителей». 

-оформление буклетов, памяток для родителей. 

-предоставление актуальной информации по вопросам воспитания и развития детей на 

интернет-сайт. 
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