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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель  Создание условий для определения потенциальных возможностей 

познавательного развития каждого ребенка через выявление «зоны 

ближайшего развития» в продуктивном взаимодействии ребенка с 

взрослым в процессе коррекционно-развивающего обучения.  

Задачи  • создание специальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения равных возможностей полноценного познавательного 

развития в период младенческого, раннегодетства независимо от 

места проживания, пола, национальности, языка, социального 

статуса родителей,  

• комплексное изучение познавательного развития каждого 

ребенка для выбора форм, методов и приемов коррекционного 

обучения с учетом психофизических возможностей детей и 

определения оптимального образовательного маршрута,      

• создание развивающей пространственно-образовательной 

среды,  

• формирование сотрудничества детей с взрослыми и 

сверстниками в процессе деятельности, соответствующей возрасту 

(эмоционально-личностное общение, манипулятивная, предметная, 

игровая деятельность, продуктивные виды (изобразительная, 

конструктивная, лепка, аппликация)), 

• повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей, 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

диагностического процесса и коррекционно- развивающего 

обучения, 

• развитие познавательных интересов и формирование 

доступных способов усвоения общественного (культурного) опыта, 

расширение кругозора детей, их представлений о природной и 

социальной среде, 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с близкими и новыми взрослыми для активизации 

коммуникативных возможностей в среде сверстников, 

• расширение вербальных (невербальных, альтернативных) 

средств коммуникации с взрослыми и сверстниками,  

• совершенствование общедвигательных и координационных 

умений для поддержания, и укрепления сохранения потенциала 

физической активности, 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Содержание Программы разработано на основе классических 

подходов к развитию и воспитанию детей в области отечественной 

детской дошкольной психологии и педагогики, дошкольной 

педагогики и современных образовательных технологий в 

коррекционной педагогике.  
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1. Возрастной подход определяет психологические ориентиры 

развития, связанные с закономерностями и достижениями 

детей в определенные годы жизни. Ориентируясь на 

возрастную периодизацию оцениваются возможности 

ребенка, его актуальный и потенциальный уровни развития, 

определяются индивидуальные вехи и ориентиры 

образования. 

2. Деятельностный подход реализуется в активности ребенка, в 

которой и происходит усвоение и присвоение общественно-

исторического опыта. В каждом возрастном периоде 

выделяется своя ведущая деятельность, в недрах которой 

происходит развитие познавательных процессов. Это 

положение ориентирует специалиста на учет характера 

организации доступной деятельности в раннем детстве 

(манипулятивная, предметная, игровая).  

На этой основе образование детей рассматривается как организация 

активности ребенка по формированию ведущей и типичных видов 

детской деятельности на специальных занятиях с использованием 

разнообразных приемов обучения. 

3. Психолого-педагогический подход к воспитанию, обучению и 

развитию детей в разные периоды жизни реализуется в 

организации специальных условий для овладения 

программным содержанием (в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом, 

физическом развитии), а также для формирования 

психологических достижений возраста. Этот подход 

позволяет изучать психологические новообразования, как 

наивысшие достижения возраста, и определять 

потенциальные возможности в специально созданных 

обучающих ситуациях. На этой основе индивидуализируется 

взаимодействие взрослых с детьми, а образовательный 

маршрут выстраивается с учетом психофизических 

возможностей каждого ребенка.  

Определены принципы реализации программы: 

 гуманистический, как признание уважения 

ребенка и его личности, независимо от языка, 

национальности, пола, возраста, состояния здоровья и других 

факторов; 

 принцип единства диагностики и коррекции, 

который определяет алгоритм образовательных задач по 

оказанию коррекционной помощи ребенку на основе 

диагностики типа ведущей деятельности и соответствующих 

психологических достижений возраста; 

 онтогенетический, отражающий происходящие 

изменения в развитии ребенка на всех этапах образования; 

 принцип амплификации детского развития для 

широкого развертывания и максимального обогащения 

содержания специфически детских видов детской 

деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками;  

 принцип культуросообразности, основанный на 

учете национальных ценностей и традиций как основы 
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духовно-нравственного воспитания и приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд) (К.Д. Ушинский); ориентирован на 

социальное поведение и нормативные способы действий для 

интеграции в социальную среду; 

 принцип развивающего обучения, основанный на 

учетезоны ближайшего развития, которая «ведет» за собой 

развитие, т.е. предлагаемые взрослым задачи ребенок 

способен выполнить в совместной с ним деятельности; 

 развития детской личности, обеспечивающий 

социальную поддержку детской индивидуальности, ее 

реализацию в специально созданной пространственной среде; 

 неравномерности детского развития с учетом 

соотношения первичных нарушений и вторичных отклонений 

как ориентира для формирования механизмов компенсациии 

построения на этой основе процесса коррекционного 

обучения и воспитания. 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 24. 07. 1998 № 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года от 31. 08. 2016 № 1839 – р; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 

2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

Срок 2021-2022 Учебный год (сентябрь 2021 – май 2022) 
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реализации 

рабочей 

программы 

1.2. Характеристика детей с ОВЗ, которым рекомендована Программа  

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и 

речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

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

отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется 

относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется 

непосредственно психолого- педагогическое и логопедическое заключение. Можно 

констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевогоразвития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются:  

1. Создание условий для становления функциональных систем в 

соответствии с онтогенезом; 

2. Стимуляция познавательного и речевого развития; 

3. Профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, 

когнитивном и речевом развитии. 

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

функций, прежде всего функций мозга.  

Для раннего детства характерен целый ряд особенностей: 

1.Чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный характер.  

В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие 

скачков в развитии ребенка может служить признаком отклоняющегосяразвития. 

2. Неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений.  

Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие 

целенаправленного педагогического воздействия) может произойти утеря ранее 

наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 

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

существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным 

для развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-

перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов 

происходит в рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии 

с взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности 

ребенка, его мышления и речи. 

3. Взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической 

сферы и физического развития ребенка.  

Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют 

на состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 

состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации 

существенно замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 

формирование положительных эмоций залог полноценного становления личности 

ребенка, коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и 
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раннем постнатальном периодах.Дифференциальная диагностика в раннем возрасте 

затруднена. При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная 

симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого 

ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или 

нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 

нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности 

органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в 

разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют 

временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем возрасте 

должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности развития 

общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, эмоционального 

развития и коммуникативногоповедения 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей второго года жизни 

 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 

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

задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания 

психических функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в 

силу незрелости нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция 

созревания двигательных и общих психических функций. Перечислим некоторые 

проявления такойзадержки: 

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает 

ходить на 1-3 месяца позже, чем здоровыедети; 

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные 

раскачивания, тормозящие формирование локомоторныхнавыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение 

ориентировочно- исследовательскойреакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно 

сосредоточиться на предмете; 

- отсутствие или недостаточность подражаниявзрослым; 

- запаздывание появления первых слов, недопонимание

 обращенной речи, запаздывание реакции наимя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, 

вялостью, ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, 

бесцельныхманипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее 

ко рту, самостоятельно неест; 

- склонность к уединению, уход от контакта свзрослым; 

- снижение привязанности кматери; 

- частое раздражение, трудно поддающеесяуспокоению; 

- нарушения сна ибодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития. 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели 

задержки психомоторного и речевого развития детей третьего годажизни. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно 

отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности 
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ребенка. 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

- снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения идеятельности. 

- повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

-страдает поведенческая сфера (невротические и неврозоподобные проявления); 

- нарушения в эмоционально-волевой сфере; 

- снижение познавательной активности, недостатки познавательных процессов 

(восприятия, памяти,внимания); 

- недоразвитие предметно-практическойдеятельности; 

- недоразвитие навыковсамообслуживания; 

- несформированность возрастных формповедения; 

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращеннойречи; 

- низкий уровень развития игровой деятельности. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

- снижение познавательнойактивности; 

- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 

взрослыми исверстниками; 

- повышенная утомляемость,истощаемость. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития  

 

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

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития, 

заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого- педагогической помощи на дошкольном этапеобразования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально- коммуникативной, познавательной и двигательнойсфер; 

• обеспечение преемственности между СРП и дошкольным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающегопроцесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной  психолого-медико- 

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии и психолого-медико-педагогическогоконсилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом особенностей развития детей сОВЗ; 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательныхнагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательнойпрограммы; 
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• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательнойпрограммы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

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

практическую и игровуюдеятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальномуокружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшегоразвития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательнуюсреду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемогоповедения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковойкомпетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональныхкомпонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ. 

 

1.3.  Целевые ориентиры (ожидаемые результаты)освоения программы в 

младенческом и раннем возрасте 

Целевые ориентиры познавательного развития младенческого возраста(2 - 12 мес.) 

Дети младенческого возраста (2-12 мес.) – это группа с особой 

восприимчивостью к новой пространственной среде. Пластичность нервной системы 

и чувствительность, быстрый темп развития и способность к принятию внешних 

воздействий – являются характерными особенностями возраста. На первом году 

жизни динамичные процессы в развитии младенца касаются и познавательного 

развития. В процессе взаимодействия с близкими взрослыми происходит становление 

ориентировочно-исследовательских действий на зрительные и слуховые стимулы, 

которые являются средством активизации и привлечения внимания к окружающему 

миру. Под воздействием такого стимулирующего общения со взрослым наблюдается 
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переход к качественно новому состоянию психики, которое характеризуется как 

любопытство, интерес ко всему новому.  При предъявлении погремушки малыш 

хватает, манипулирует ею, перекладывает из одной руки в другую, при этом 

прослеживает за своими руками и собственными действиями. На этой основе 

начинает складываться познавательная активность как качественная характеристика 

его личности и деятельности.  

Таким образом, познавательное развитие после первого полугодия жизни тесно 

связано с выполнением специфических манипуляций игрушками, подражательными 

действиями с учетом их физических свойств (нажимает, машет, бросает, открывает, 

закрывает). 

 

Целевые ориентиры познавательного развития раннего возраста (1 – 3 года) 

Познавательное развитие в раннем возрасте тесно связано с интересом к 

окружающему предметному миру. Ребенок, проявляя свою активность, стремится 

познакомиться с возможно большим количеством предметов, вовлекая их в свою 

предметно-игровую деятельность. 

Развитие предметных действий влияет на развитие восприятия: происходит 

знакомство не только со способами употребления предметов, но и с их свойствами – 

формой, величиной, цветом, массой, материалом и т.п. 

В этот период у ребенка возникают простые формы наглядно-действенного 

мышления, самые первичные обобщения, непосредственно связанные с выделением 

тех или иных внешних и внутренних признаков предметов. Он находит 

результативныйспособ решения практической задачи в игровых или жизненных 

ситуациях, пробует дать верную оценку результату действий (получилось или не 

получилось), использует предмет-орудие для удовлетворения своих познавательных 

потребностей и учитывает свойство предмета–цели.  

К концу раннего возраста ребенок способен делать выбор предметов по 

образцу в соответствии с формой и величиной, а позже и с цветом. У него 

определяется ведущая рука и начинает формироваться согласованность действий 

обеих рук. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего 

возраста с задержкой психомоторного и речевого развития 

Познание человеком окружающего мира происходит при помощи 

познавательных действий, которые приводят к возникновению психических 

процессов: внимания, памяти, восприятия, речи, мышления, воображения.        

Познавательное развитие включает следующие направления педагогической 

работы: 

• развитие внимания и памяти; 

• сенсорное развитие; 

• формирование мышления; 

• формирование элементарных количественных представлений; 

• ознакомление с окружающим миром. 

Развитие внимания и памяти являются важными процессами познания, 

обеспечивающими успешное усвоение ребенком доступного ему объема знаний, 

умений и установление контакта с взрослым. С детьми проводятся целенаправленные 

дидактические игры и упражнения на развитие зрительного и слухового внимания, а 

также специально подобранные игры на развитие зрительной, слуховой и тактильной 
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памяти.  Эти игры-занятия активизируют интерес ребенка к сотрудничеству с 

взрослым, делают процесс взаимодействия содержательным, расширяют возможности 

ребенка в проявлении самостоятельных игровых действий с игрушками и 

предметами.          

Сенсорное развитие направлено, с одной стороны, на становление 

ориентировочно-поисковых действий (метода проб, практического примеривания, 

зрительной ориентировки), с другой - на обеспечение освоения систем сенсорных 

эталонов. Именно поисково-исследовательские действия служат основой для 

становления всех видов детской деятельности и развития высших психических 

функций. 

 Другой важной задачей сенсорного развития является своевременное и 

правильное соединение воспринимаемого свойства или качества предмета со словом, 

обозначающим воспринятое, что помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства, качества и отношения, делает эти образы более 

дифференцированными и обобщёнными. Развитие восприятия во всех случаях идёт от 

различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а 

затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. 

Педагогическая работа по сенсорному воспитанию детей проводится как на 

специально организованных занятиях, так и в процессе разнообразных видов детской 

деятельности и направлена на развитие: 

• ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные 

стимулы, ориентировочно-исследовательских действий, 

• внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной), 

• зрительного, слухового, тактильного восприятия, 

• вкусового восприятия. 

Формирование мышления в Программе представлено как единый 

диалектический процесс, где каждый из видов мышления является необходимым 

компонентом общего мыслительного процесса. Содержание занятий с детьми 

опирается на фундаментальное положение отечественной психологии о генетической 

связи разных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, 

элементов логического мышления). 

В раннем возрасте мышление развивается в процессе целенаправленных 

действий с предметами-орудиями. На основе практических действий с предметами, 

перемещая их в пространстве, меняя их функциональные зависимости, ребёнок 

получает возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознаёт 

динамичность окружающей среды, а главное, познаёт свою возможность 

воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом или теми 

задачами, которые ставит перед ним взрослый.  

В процессе действий с предметами у ребёнка появляется побудительный мотив 

для собственных высказываний, где он фиксирует результат своих действий: 

«Получилось!», «Достал!», «Не достал!». Реальная ситуация с предметными 

действиями активизирует   ребенка к рассуждению: «(Так, не получается! Надо еще 

что-то другое найти. Что же, взять? Я, придумал! Вот так, надо! Получилось!». 

Именно словесное обобщение ребёнком собственных практических действий 

способствует возникновению и совершенствованию у ребенка полноценных образов, 

оперированию ими в мысленном плане. На этой основе формируются образы-

представления, которые становятся более гибкими, динамичными, обобщенными и 

систематизированными. 

Исходя из выше сказанного, содержание занятий по формированию мышления 

детей направлено на развитие ориентировочно-поисковой деятельности, на 

укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности — действием, словом и образом. 



12 
 

На основе взаимодействия всех основных форм мышления: наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического, формируется тот единый 

процесс познания реального мира, при котором в различные моменты может 

преобладать то одна, то другая форма мышления. 

 Содержание занятий по формированию мышления, тесно связано с   

занятиями по обучению игре, ознакомлению с окружающим, формированию 

количественных представлений. 

На занятиях по формированию количественных представлений детей знакомят 

с количественными и качественными отношениями между предметами.  Учат 

выполнять действия сравнения, сопоставления предметов между собой, а также 

группы предметов (множества). Именно сравнение является одним из важнейших 

мыслительных процессов на основе сопоставления предметов по свойствам (форме, 

величине, пространственному расположению и по количеству). Такие свойства как 

форма, размер (величина, высота, толщина), пространственное расположение 

предметов и их частей являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками. В 

то же время   количественный признак, это особый признак, при его выделении надо 

абстрагироваться от других признаков предмета (его функциональной 

принадлежности, формы, размера).  На начальных этапах дети учатся различать 

понятия один, много, по одному, ни одного, понимать и отвечать на вопрос 

«Сколько?». Они учатся видеть общий признак разных предметов (2 елочки и 2 

грибочка; 3 матрешки и 3 чашки; 3 зайчики и 3 моркови). Затем сравнивать равные 

(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов или 

группы предметов.    

Умения оперировать количественными признаками предметов формируются у 

детей на протяжении всего дошкольного возраста.  В целях поддержания активности 

детей к количественным отношениям между предметами на занятиях широко 

используются математические загадки, логические задачи и настольно-печатные 

игры.  Эти знания и умения имеют огромное значение для развития познавательных 

процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления и речи. 

Педагогическая работа по ознакомлению с окружающим в Программе 

представлена задачами, которые направлены на формирование у детей, с одной 

стороны, образов восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, а с другой – на формирование представлений об 

объектах неживой и живой природы, о взаимосвязи деятельности человека с 

явлениями природы. Содержание занятий способствует обогащению чувственного 

опыта детей, появлению умения быть внимательными к тому, что их окружает, 

фиксировать этот опыт в словесных высказываниях или в рисунках, поделках, 

аппликациях. Постепенно у детей формируются представления об окружающей 

действительности, готовность к восприятию и пониманию словесных описаний 

объектов, явлений природы и отношений между ними.  Дети начинают воспринимать 

рассказы, сказки, стихи, песни, загадки, что закладывает основы понимания реальных 

причинных зависимостей в природе и деятельности человека, бережного отношения к 

природе. 

На основе представлений о природе и взаимосвязи с явлениями природы у 

детей формируются временные представления, практическая ориентировка во 

времени. Они начинают осознавать значимость времени в собственной деятельности, 

соотнесения своих действий с природными явлениями. 

Содержание занятий по ознакомлению с окружающим включают следующие 

направления по формированию представлений: 

• о предметном мире, созданном человеком; 

• об объектах живой и неживой природы, о взаимосвязи их с явлениями 

природы; 
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• о взаимосвязи деятельности человека с явлениями природы; 

• о социальных явлениях.   

Каждый из указанных направлений имеет свою особенность, знакомит детей с 

определённым типом свойств, связей и отношений, специфических для данной 

области окружающей действительности. Планирование занятий с детьми 

осуществляется параллельно с работой по социально-коммуникативному развитию.  

Познавательное развитие раскрывается в следующих направлениях:  

• обогащение сенсорного опыта, совершенствование зрительных, 

слуховых и тактильных ощущений; 

• формирование способов усвоения общественного опыта: действовать 

совместно с взрослым по подражанию, показу, образцу и словесной инструкции; 

• развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира, 

познавательной мотивации, любознательности;  

• формирование средств ориентировки в окружающей действительности, 

формирование мышления и развитие речи;   

• формирование элементов учебной деятельности: количественных и 

временных представлений. 

 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения воспитания 

Обогащение сенсорного опыта, совершенствование зрительных, слуховых и 

тактильных ощущений ребенка:  

• знакомить с предметным миром, привлекать внимание ребенка к ярким 

игрушкам-погремушкам, с различными звуками и разной поверхностью; 

• создавать условия для развития зрительного восприятия, активизация 

реакций на зрительные стимулы - подвешивать яркие игрушки над ребенком, 

стимулировать прослеживающую функцию глаз на яркие зрительные стимулы; 

• стимулировать развитие слухового восприятия, активизацию реакций на 

звучание различных игрушек с различной степенью громкости и интенсивности звука 

(погремушки с крупяным наполнителем звуком, колокольчики, дудочки, бубны, 

бубенцы, клаксон, музыкальные дидактические игрушки);  

• создавать условия для развития тактильного восприятия, 

активизировать тактильные ощущения, проявления реакций ребенка на различные 

тактильные стимулы (подбор дидактических игрушек и предметов из различных 

материалов и разными поверхностями - щетки, валики, погремушки текстильные, 

кусочки меха, мячики, шарики и т.п.); 

• активизировать зрительно-моторную координацию: вытягивать тянуть 

руку к игрушке, наталкиваться на нее, захватывать, ощупывать и рассматривать 

разглядывать предмет в руках. 

Развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира, 

познавательной мотивации, любознательности:  

• учить ориентировочно-исследовательским способам обследования 

разных предметов - рассматривание, ощупывание, перекладывание из руки в руку, 

захват обеими руками, ротовое обследование и т.п.;  

• учить захватывать предмет различными типами, развивать 

функциональные возможности руки – захват предметов ладонью, противопоставляя 

большой палец остальным, пинцетный захват; 

• стимулировать манипулятивные действия с игрушкой: захват предмета 

рукой, рассматривание, ощупывание, потряхивание, удержание игрушки некоторое 

время, перекладывание из руки в руку, размер игрушки взрослый подбирает с учетом 

возможностей руки ребенка. 
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Ориентиры развития к концу первого года жизни 

Дети могут научиться: 

• проявлятьориентировочные реакции на зрительные стимулы, 

фиксировать взглядом яркую игрушку, прослеживать за ее перемещением, узнавать 

похожий предмет;  

• ориентироваться на слуховые стимулы, поворачивать голову в сторону 

звука, находить глазами источник звука; 

• выполнять манипулятивные действия с игрушкой;   

• выполнять несколько предметных действий (удерживать, 

перекладывать, стучать, доставать, нажимать, закрывать); 

• захватывать предметы разными типами хватания; 

• проявлять интерес к совместным действиям с взрослым. 

 

Возраст 1-2 года 

Задачи обучения и воспитания 

Обогащение сенсорного опыта, совершенствование зрительных, слуховых и 

тактильных ощущений ребенка:  

• совершенствовать зрительное восприятие, учить прослеживать взглядом 

за перемещающейся игрушкой, показывать рукой на игрушку, активизировать 

внимание ребенка в играх: «Ку-ку!», «Ау!»; 

• активизировать слуховое восприятие и слуховое внимание, побуждать 

прислушиваться к звучащим игрушкам, проявлять различные реакции на звучание 

детских музыкальных инструментов (дудочка, колокольчик, бубен):  

• учить проявлять реакции на бытовые звуки, различать их; 

• закреплять тактильные ощущения, поддерживать эмоциональное 

общение в пальчиковых и тактильных играх с взрослым. 

Формирование деятельности, способов взаимодействия со сверстниками: 

• активизировать участие в предметно-игровых действиях с взрослым с 

использованием игрушек Би-ба-бо, пальчикового театра, предметных игрушек 

изображающих людей, птиц и зверей, развивать интерес к общению со взрослым в 

совместной деятельности; 

• совершенствовать манипулятивные действия с предметами: побуждать 

к действиям нажатия, хватания, перекладывания из руки в руку, постукивания, 

потряхивания, учить вставлять в прорези формы, мелкие предметы; 

• учить ориентироваться на сверстника в игровых ситуациях: сначала 

играть рядом с предметами, затем в совместной игре, организованной взрослым – 

катать, ловить мячик, строить башенку, собирать пирамидку и т.п.;   

• расширять сенсорный опыт ребенка, учить ориентироваться в новом 

пространстве, активизировать его к определенным действиям - достать, искать 

игрушку, подползти, подойти, подбежать, выкладывать игрушки, дидактические 

пособия на разном расстоянии и с разных сторон (спереди, сзади, слева, справа, 

сверху, снизу от ребенка) и т.п. 

Развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира, 

познавательной мотивации, любознательности:  

• учить выполнять орудийные действия с предметами (стучать 

молоточком, ловить сачком, рисовать мелком, пересыпать ложкой, совочком): 

• показывать знакомые предметы на картинке, используя указательный 

жест, соотносить предмет с его изображением;  

• создавать условия для обогащения чувственного опыта: учить 

наблюдать за изменениями в природе или событиями в природе, фиксировать опыт в 

словесных высказываниях.  
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Ориентиры развития к концу второго года жизни 

Дети могут научиться: 

• дифференцировать предметы и игрушки, близкие по практическому 

опыту;  

• различать звуки окружающей среды, находить источник звука; 

• выделять игрушки по слову, называть знакомый предмет, соотносить 

предмет с его изображением; 

• собирать предмет из 2-х частей (пользоваться соотносящими 

действиями); 

• уметь использовать предметы-орудия для достижения цели в игровой 

ситуации; 

• ориентироваться в пространстве вокруг себя – находить предметы по 

слову, использовать некоторые в соответствии с их функциональным назначением; 

• выполнять соотносящие движения руками в пальчиковых упражнениях 

и двигательно-тактильных играх. 

 

Возраст 2 - 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Обогащение сенсорного опыта, совершенствование зрительных, слуховых и 

тактильных ощущений ребенка:  

• совершенствовать пространственные ориентировки, опираясь на   

зрительные, слуховые, тактильные стимулы («Где звенит?», «Кто кричит?»  «Достань 

такую же игрушку из волшебного мешочка!», «Найди желтый шарик!»); 

• продолжать совершенствовать различные действия с предметами, 

формировать   соотносящие и орудийные действия – открывать, закрывать, стучать, 

катать, трясти, ставить, нанизывать, вставлять, вынимать и т.п.; 

• продолжать формировать практическую ориентировку на величину 

(большой-маленький), используя сенсорные эталоны в предметно-игровых действиях 

со взрослым – подбирать крышки к коробочкам, нанизывать последовательно колечки 

на стержень, расставлять предметы на 2 величины – большие-маленькие; 

• продолжать формировать практическую ориентировку на форму (кубик-

шарик), учить ориентироваться на свойства предмета и назначение – шарики катаем - 

кубики ставим, собираем башенку (катится – не катится, есть уголок); 

• продолжать формировать ориентировку на цвет, учить сличать и 

называть словом основные цвета - желтый, красный, синий, зеленый. Организовывать 

игры на зрительное соотнесение предметов (игрушек) по цвету – «Такой - не такой!», 

учить выделять только один цвет - «Собери все желтые», «Найди все синие» и т.п.; 

• учить зрительно соотносить предметы (игрушки) по цвету – «Такой - не 

такой!», учить выделять только один цвет - «Собери все желтые», «Найди все синие» 

и т.п.; 

• учить соотносить предметы по двум признакам - цвету и форме в играх 

с предметами, учить группировке предметов по 2-м признакам: разложить предметы 

на 2 группы -  желтые, красные).  

• Формирование средств ориентировки в окружающем, формирование 

мышления и речи: 

• формировать наглядно-действенное мышление в дидактических играх: 

сачком достать шарики из воды, крючком подтянуть машинку, за веревочку провезти 

грузовичок, достать ложкой шарики из крупы; в игровых заданиях взрослый создает 

игровую ситуацию и предлагает ребенку выбрать предмет для разрешения ситуации – 

«Чем выловить рыбки из аквариума?» (сачок или крючок?), «Как грузовик поедет к 

домику?»  (палочка или ленточка?) и т.п. 

Формирование элементов учебной деятельности: количественных и временных 



16 
 

представлений, развитие речи и др.:  

• формировать ориентировку на количественный признак предметов: 

различать предметы: один-много-мало-пусто (используя для обучения однородные 

счетные предметы – елочки, грибочки, яблоки, геометрические формы); 

• учить различать объекты живой и неживой природы, наблюдать на 

прогулках за повадками птиц, животных; проводить игры с водой и песком, 

включение орудийных действий с предметами в игровых ситуациях, обращать 

внимание на свойства объектов неживой природы и их изменения (водичка льется, 

сухой песок сыпется, в ведерко насыпаем песок, в бутылку наливаем воду; мокрый 

песок- можно делать куличики и т.п.). 

Развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира, 

познавательной мотивации, любознательности: 

• обучать обследовать предмет, выделять главный признак предмета, его 

назначение (машину катать, молоточком стучать, сачком доставать и т.п.);  

• формировать указательный жест в играх с предметами, по просьбе 

взрослого выделить игрушку, уметь показывать указательным пальцем на предмет, 

затем действовать с ним в заданной игровой ситуации; 

• продолжать формировать ручные умения, развивать мелкую ручную 

моторику в играх с мелкими деталями, предметами, использовать крупную мозаику, 

конструктор ЛЕГО, крупные бусинки и т.п. 

 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• находить знакомый предмет по звучанию, достать нужную игрушку по 

слову из мешочка; 

• собирать или сложить игрушку из 2-3 частей; 

• различатьпредметы по величине, форме, цвету; 

• группировать предметы по 2 признакам (цвет-форма, величина-форма, 

форма- цвет); 

• различать предметы по количественному признаку (много-мало, мало-

пусто, один-много); 

• пользоваться указательным жестом, называть предметы, выражать свои 

просьбы словом; 

• пользоваться орудийными и соотносящими действиями в игровых 

ситуациях,  

• различать предметы и объекты живой и неживой природы (игрушки-

животные), раскладывать картинки на группы, называть знакомые предметы. 

 

2.2. Описаниеформ, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы реализации Программы. Форма взаимодействия реализуется в специальных 

обучающих ситуациях, в которых ребенок начинает ориентироваться в окружающем 

пространстве с помощью разных анализаторов, получая новые впечатления и подражая 

действиям взрослого. Предметно-игровая и игровая виды деятельности детей включают 

игры-забавы, упражнения, дидактические игры и пр.К концу первого года жизни 

выделяют знакомый предмет. К концу раннего возраста – различают свойства и качества 

предметов, используют средства невербальной и вербальной коммуникации для 

удовлетворения познавательной потребности. К концу дошкольного возраста – оперируют 

образами действий и соотносят предмет с функциональным назначением как в реальном, 

так и в изобразительном варианте, подчиняют свое поведение заданным правилам и 

ситуациям. 
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Способы реализации программы.  На начальном этапе с детьми в коррекционно-

развивающем обучении применимы совместные действия, когда взрослый действует 

руками ребенка или помогает ему частично выполнить предметно-игровое действие или 

определенное движение в ответ на стимулирующее воздействие. Предшествует этапу 

применения совместных действий налаживание положительного контакта с ребенком 

через ласковое обращение по имени, привлечение его внимания к новой игрушке, 

тактильные способы (поглаживание ручек, обнимание и удержание на руках (для 

маленьких). 

При появлении у ребенка эмоционального расположения к ситуации знакомства взрослый 

некоторое время совершает предметно-игровые манипуляции и действия руками ребенка, 

т.е. совместно. Затем постепенно, включает жесты для привлечения его внимания к 

игрушке или к предмету. На следующем этапе демонстрирует образец игровых действий, 

привлекая словом и тактильно внимание ребенка на продолжение игрового контакта. 

Включая разные новые игрушки в игровую ситуацию, взрослый путем показа образца 

действия стимулирует и всячески поддерживает сенсомоторную активность ребенка при 

выполнении игрового задания. 

Обучение путем показа предметно-игрового, или игрового действия при выполнении 

познавательного задания – следующий уровень обучения. Ребенок овладевает 

подражательным способом, действуя одновременно со взрослым при выполнении 

предметно-игрового действия. Взрослый может использовать как указательный жест, 

уточняя действие ребенка и контролируя его выполнение, так и слово, обобщая 

предметно-игровое действие. 

С овладением начальными способами усвоения общественного опыта – совместными 

действиями, действиями по указательному жесту и по показу – дети часто начинают 

проявлять самостоятельность в игровой ситуации. Однако, их движения или действия 

могут быть хаотичными, спонтанными (особенно у детей до 3-х лет), что требует со 

стороны взрослого немедленного включения   совместных действий в процесс обучения с 

жестовой фиксацией и словесным обозначением положительного результата выполнения 

задания. На этом этапе ребенок не анализирует самостоятельно элементы и этапы 

действий, которые должны привести к результату. Это, в большей степени, процесс 

выполнения отдельных действий, который им до конца не осознается как целый. Однако, 

сопровождается выбором отдельных фрагментов и элементов при выполнении какого-

либо вида деятельности (рисования, конструирования).  

Следующий уровень обучения – это выполнение задания по образцу. Отличие этого 

способа от действий «по показу» заключается в том, что ребенок видит только результат 

действия, например, рисунок, или постройку, или поделку.   Поэтому стоит задача 

проанализировать образец, разделить его на элементы и мысленно представить 

последовательность действий, после чего он должен их воспроизвести в реальности и 

получить результат – то целое, что как «образец» обозначено взрослым. 

Важное место среди способов обучение имеет речевая инструкция. С помощью речевой 

инструкции взрослый представляет ребенку описание предмета, игровой ситуации, 

действия или движения и т.д. Для детей применение изолированной инструкции является 

затруднительным и требует сочетания с другими способами обучения (совместные 

действия, действия по показу и др.). 

 

Методы реализации программы. Методы, используемые при реализации программы, 

являются традиционными для коррекционной педагогики: практические, наглядные, 

словесные. С помощью этих методов активизируется интерес детей к социальному и 

предметному миру, совершенствуются и закрепляются паттерны поведения во 

взаимодействии со взрослым и сверстниками; расширяются представления об 

окружающем пространстве и т.д. 
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Средства реализации программы. Предметы (типа ленточки, коробочки, кубики, мячики 

и пр.), матрешки, игрушки сюжетные, пластмассовые предметы-игрушки (шары, кегли, 

бруски); крупные и мелкие игрушки, емкости, вкладыши, трубки, палочки, мешочки, 

подносики и пр.).  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с ОВЗ 

 

Для организации эффективной психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ 

необходима тесная связь образовательной организации с семьей ребенка, имеющего 

трудности социальной адаптации и нуждающегося в коррекционной помощи. 

Основу взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

семьей определяют следующие принципы: 

 Единство требований к процессу воспитания и развития. 

 Взаимное доверие между педагогическим коллективом и родителями. 

 Доброжелательность и ответственность обоюдных намерений. 

 Дифференцированный/индивидуальный подход к изучению 

потребностей каждой семьи. 

 Индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка: 

оказание психологической поддержки родителям и просвещение по вопросам 

эффективной социализации и адаптации ребенка в новых (незнакомых) условиях 

средствами коррекционно-развивающего обучения. 

Задачи взаимодействия с семьей: 

 информирование родителей о психофизических возможностях 

ребенка к социальной адаптации в условиях воспитания и образования, 

 расширение кругозора родителей о возможностях образовательной 

среды, 

 приобщение и включение родителей в процесс образования детей, 

 активизация родительской позиции в воспитании и развитии 

собственного ребенка, 

 формирование у родителей адекватного отношения к ребенку и 

трудностям развития в сложившихся условиях воспитания, 

 ориентирование родителей в дальнейшей маршрутизации ребенка, 

 социально-правовое консультирование семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ. 

Этапы работы с семьей. 

Первый этап – налаживается знакомство и устанавливается контакт с родителями. 

Применяются методы – беседа, анкетирование, опрос, которые позволяют уточнить 

социальный запрос, проблемы, жалобы, вид ожидаемой помощи от образовательной 

организации. 

Второй этап – изучаются история развития ребенка, социальные условия его воспитания, 

воспитательные позиции родителей. Используются методы: анализ справок и прочей 

медицинской документации на ребенка, беседа, анкетирование родителей. 

Третий этап – проводится педагогическое обследование развития ребенка, изучаются его 

возрастные и индивидуальные возможности в основных линиях развития, выявляются 

специфические образовательные потребности, составляется план коррекционно-

педагогической работы; прогноз его возможностей в коррекционном обучении.  

Четвертый этап – информирование и обсуждение с родителями содержания 

коррекционно-педагогической работы с ребенком: формы, способы, методы и средства 

обучения. 
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Пятый этап – планируется и разрабатывается содержание психологического 

сопровождения семьи в период пребывания ребенка. 

Формы работы с родителями: 

1. Коллективные: 

 Родительские собрания.  

 Дни открытых дверей.   

 Лекции, круглые столы, родительские конференции, тематические 

встречи. 

 Тренинги, практические занятия, мастер-классы, вебинары, on-line 

консультации. 

 Включение родителей в подготовку и проведение праздничных 

мероприятий в ДОО. 

2. Индивидуальные: 

 Индивидуальные беседы и консультации специалистов.  

 Служба доверия. 

 Анкетирование и опросы. 

3. Социально-общественные, информационные: 

 Информационные стенды и тематические выставки.  

 Выставки детских работ.  

 Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

 Опосредованное интернет-общение. 

 Создание интернет-пространства родителей детей, электронной 

почты для родителей. 

 Создание дистанционной связи-контакта с родителями для 

оперативнои ̆ связи: вопрос-ответ и дистанционного общения (Whatsapp, Viber; 

Skype, GoogleHangout). 

 

2.4. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ 

 

В рамках возрастного, деятельностного подходов к содержанию коррекционно-

развивающего обучения детей определяются их общие и специфические задачи 

коррекционно-педагогического обучения. 

Общие задачи:  

 раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с близкими взрослыми; 

 реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка с 

использованием специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослым; 

 активизация всех сторон психического развития с учетом доступных 

ребенку способов усвоения программного материла; 

 формирование средств общения со сверстниками, овладение 

социальными нормами поведения в среде сверстников; 

 воспитание самостоятельности в бытовых ситуациях и типичных 

видах детской деятельности, в том числе и досуговой. 

На основе дифференцированного и индивидуального подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей выделяются специфические коррекционно-

педагогические задачи, направленные на коррекциюотклонений в развитии детей в 

процессе занятий с дефектологом. 

В целях обеспечения коррекции отклонений развития детей необходимо создать 

специальные условия, обеспечивающие реализацию как общих, так и специфических 

образовательных задач: 
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 организация личностно-ориентированного общения ребенка со 

взрослым с учетом возрастных этапов: от первоначально совместных, через 

совместно-разделенные действия к самостоятельной деятельности самого ребенка; 

 реализация развивающего принципа обучения, ориентированного на 

зону ближайшего развития ребенка; 

 организация активной деятельности ребенка, соответствующей его 

возрасту: от манипулятивных действий к предметным, к игровой и продуктивным 

видам деятельности, а далее самостоятельно -  к досуговой;  

 поэтапное формирование возрастных психологических достижений у 

каждого ребенка как этапа детского развития,  

 учет индивидуальных возможностей ребенка в усвоении и 

закреплении   содержания программного материала; 

 тесное профессиональное взаимодействие всего коллектива группы 

(учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога, медицинского персонала, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому развитию, 

администрации ДОО); 

 сочетание невербальных и вербальных средств общения в работе 

педагогов с детьми, при использовании разнообразного дидактического материала 

и технических средств. 

 

Основные этапы коррекционно-педагогической работы с детьми 

Первый этап: 

 активизация слуховых и зрительных ориентировочно-поисковых 

реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 

 стимулирование эмоционального общения ребенка с взрослым, 

вызывание голосовых реакций в процессе общения со взрослым;  

 создание условий для активизации общих движений (подъем головы, 

повороты, тела, ползание, сидение, ходьбы); 

 развитие ручных действий для обследования ближайшего 

пространства, в том числе и собственного тела; 

 активизация манипулятивных действий с игрушками и предметами; 

 развитие первых предметных действий (нажимание, бросание, 

закрывание),    

 стимулирование поисковых действий к изучению ближайшего 

пространства, 

 активизация самостоятельности в быту (держать самому бутылку, 

чашку, подносить и жевать баранку, кусочек банана). 

Второй этап: 

 поддержание интереса к ситуативно-деловому общению с взрослым в 

процессе игровых ситуаций, 

 совершенствование основных движений (ходьба по прямой, ходьба 

по лесенке вверх) при совместном участии «продвинутого» сверстника,   

 формирование предметных действий (соотносящие, орудийные), 

 активизация ориентировочно-исследовательских действий в процессе 

обследования предметов, их свойств, качеств и отношений (дидактические игры),  

 развитие наглядно-действенного мышления: создать условия для 

решения практических проблемных задач, связанных с игровыми ситуациями. 

 Третий этап:  

 активизация познавательной деятельности: развитие внимания, 

памяти (зрительной, слуховой, тактильной) с использованием дидактических игр и 

упражнений,   
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 совершенствование восприятия: уточнение систем сенсорных 

эталонов,  

 развитие наглядно-действенного мышления: совершенствование 

фиксирующей и сопровождающей функций речи в процессе решения практических 

проблемных задач, связанных с установлением причинно-следственных 

зависимостей, 

 расширение познавательной функции речи: уточнение и объяснение 

смысловой стороны речевых высказываний, 

 выявление творческих способностей в процессе различных видов 

детской деятельности (музыкальной деятельности, продуктивных видов детской 

деятельности и др.). 

 

Кроме того, в процессе коррекционной работы с детьми специалист взаимодействуют с их 

родителями. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

налаживание детско-родительских отношений, информирование и обучение родителей 

способам взаимодействия со своим ребенком относятся к области значимых направлений 

работы образовательной организации. 

На основе полученных данных изучения особенностей развития ребенка и детско-

родительских отношений определяются различные организационные формы помощи 

семье.  

Содержание работы с родителями зависит от разных факторов: возраста родителей, их 

образовательного уровня, отношения к воспитанию детей, типа и структуры семьи, 

материального обеспечения, условий проживания, социальной компетентности родителей 

и др.  

Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка осуществляется в различных 

организационных формах: консультирование, беседа, обучение педагогическим 

технологиям в ходе занятий с ребенком. 

 

2.5.    Диагностическая программа 

Определение зоны актуального и ближайшего развития ребенка 

Цель – оценить знания, умения и навыки в соответствии с образовательными 

областями: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, а также уровня сформированности ведущей и типичных 

видов деятельности, характерных для определенного возраста. 

Задачи: выявить актуальный уровень развития (какие задания он может 

выполнять самостоятельно) и зону ближайшего развития (какие задания он может 

выполнять при помощи педагога), что рассматривается в качестве потенциальных 

возможностей обучения. 

Методы педагогической диагностики: наблюдение за ребёнком в процессе 

выполнения предложенных заданий согласно программе обучения. графические 

методы, метод тестов, диагностическое обучение. 

Младенческий возраст. 

В педагогическом обследовании младенцев используется методика 

«Диагностика психической активности младенцев», направленная на оценку 

функциональных возможностей тактильного, двигательного, зрительного, слухового 

анализаторов. 

Результатом диагностики служит качественное описание поведения ребенка 

при выполнении того или иного задания, педагогическое заключение и рекомендации 

по развитию его психической деятельности, обоснование организации коррекционно-

педагогического обучения (режим, условия, приемы, предметно-развивающая среда в 

разные возрастные периоды (8, 9, 13, 14, 18, 19 месяцев). 

Ранний возраст. 
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В ходе педагогической диагностики применяются такие варианты заданий, 

которые позволяют выявить уровни познавательного 

развития.Используетсядиагностика, разработанная на основе психолого-

педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. Комплексная психолого-

педагогическая диагностика основных линий развития детей младенческого и раннего 

возраста с ОВЗ Приходько О.Г. 

Педагогическое обследование завершается анализом полученных данных в 

форме заключения для разработки содержания АОП на ближайшие 3 месяца, 

рекомендации к организационным формам обучения и воспитания ребенка на 

начальном этапе в системе коррекционно – педагогического воздействия. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психомоторного иречевогоразвития 

  

НаправлениямидеятельностиСРП,реализующейПрограммупсихолого-педагогического 

сопровождения семьи,являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– сохранение и укреплениездоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитиидетей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) 

ипедагогов; 

– формирование у детей общейкультуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии(ТПМПК). 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

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

специалистами Службы ранней помощи соответствии с АООП и разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом, с учетом рекомендаций ТПМПК 

и/или ИПРА для ребенка- инвалида; 

2) создание специальнойсреды. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья раннего 

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

возможностями и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активностьребенка. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с 

достижениями других детей), стимулированиесамооценки. 
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 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ. 

Учитывая, что у детей с ОВЗ игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ОВЗ и сохранению егоиндивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности  по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения,навыка. 

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

ОВЗ. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания всемье. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ОВЗ, а также 

владения правилами безопасного пользованияИнтернетом. 

 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений в Службе ранней помощи 

осуществляется с применением современных образовательныхтехнологий: 

- сенсорная стимуляция иинтеграция. 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология исследовательскойдеятельности 

- информационно-коммуникационныетехнологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии (сказкотерапия, пескотерапия идр.); 

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

- специальные упражнения и тренинги (развитие коммуникативных умений, 

эмоциональное развитие,взаимодействие); 

- организованные формы взаимодействия (сенсорная тропа, досуг, идр.) 

 

Этапы обслуживания ребёнка и семьи в Службе ранней помощи 

Содержание работы каждого специалиста междисциплинарной команды строится в 

зависимости от потребностей семьи, обратившейся в СРП, организационных 

возможностей Службы на момент обращения семьи, и в соответствии с длительностью 

необходимого/возможного сопровождения: одноразовая консультация долгосрочное 

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

Этапы сопровождения. 

1. Первичноеконсультирование 

Участие в междисциплинарной консультации/проведение индивидуальной консультации 

специалиста: выяснение запроса семьи; проведение скрининговой оценки развития 

ребёнка с целью выявления факторов, влияющих на развитие и областей нарушения 

(проводится каждым специалистом в своей области компетенции). 

2.  Проведение детальной психолого-педагогической диагностики с использованием 

различных методов оценки развития ребёнка в социально-эмоциональной, 

познавательной, коммуникативной и речевой, моторной областях, в области 

самообслуживания и адаптивногоповедения. 

 Обсуждение с родителями результатовдиагностики: 

 Определение приоритетных для семьи и наиболее значимых для 
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ребёнка областей развития; 

 Формулирование целей и задач сопровождения ребёнка исемьи; 

 Составление ИП ППС ребенка и семьи в процессе 

командноговзаимодействия; 

 Определение методов и форм работы в соответствии с возрастом и 

индивидуальными потребностями ребенка, особенностями 

функционированиясемьи. 

3. Реализация коррекционно-развивающейработы. 

 Проведение регулярных встреч с ребенком и семьей с 

использованием одной или нескольких форм работы: индивидуальных 

занятий / консультаций, домашних визитов, групповыхзанятий; 

 Определение содержания каждого занятия /консультации /визита. 

 Регулярное осуществление психолого-педагогического мониторинга 

развития ребенка для оценки эффективности используемых методов и форм 

работы, в случае необходимости корректирование задач программы 

сопровождения 

4. Проведение психолого-педагогического консилиума 

Проводится не менее двух раз в год (сентябрь, май). Третий раз (январь/февраль) -  

по запросу педагогов или специалистов. 

 

5. Завершение психолого-педагогического сопровождения. 

Мониторинг развития ребенка; оценка эффективности программы сопровождения. 

Подготовка ребенка и семьи к переходу на следующий образовательный уровень: помощь 

в выборе оптимального для ребёнка образовательного пространства. 

 

Содержание работы с семьей по развитию познавательных функций детей 

младенческого и раннего возраста с ОВЗ 

Включает в себя: 

1.Оценка познавательного развития ребенка. 

2.Создание условий и поддержка самостоятельной игровой и исследовательской 

активности ребенка, в том числе – обеспечение физической поддержки. 

3.Повышение компетентности семьи в вопросах познавательного развития ребенка. 

4.Развитие когнитивных функций в контексте повседневной жизни и в естественной 

среде ребенка. 

В соответствии с используемыми руководствами по раннему развитию, работа 

идет по следующим направлениям: развитие зрительного внимания, памяти, 

пространственных представлений, понятий (форма, размер, цвет, количество, 

пространственные соотношения, определения), функционального использования 

предметов и символической игры, разрешения проблем. 

 

3.2. Дидактический материал и оборудование 

Материал должен быть разнообразным и способствовать всестороннему развитию детей 

раннего возраста. Материальное и техническое обеспечение должно обеспечивать 

выполнение календарно-тематического плана, содержание деятельности в определенной 

области. Группировка материалов и игрушек по разным возрастам условна, многие 

материалы и пособия могут выполнять общеразвивающую функцию в разном возрасте в 

зависимости от нарушения (механизма) и его проявления. 

Возраст от 2 месяцев до 1 года. 

Дидактический материал: яркие игрушки - погремушки, неваляшки, коробки 

с прорезями для форм (разного вида), коробки с крышками; мячи: маленькие, легкие, 
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колючие, гладкие, мягкие, твердые, звучащие, с сыпучими материалами; 

разноцветные кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); небольшие 

матрешки (двухместные); кубики-вкладыши; игрушки-двигатели; игрушки-забавы; 

пирамидки разного размера и разной конструкции; развивающий коврик с 

различными застёжками, липучками, шнуровками, подвесными игрушками; игрушки 

сюжетные: лошадка, кошечка, собачка, зайчик, петушок, лягушка и др.; набор 

различных музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, 

шарманки. 

Игры: «Ку-ку!», «Чудесный мешочек», «Где Катя?», «Спрячем зайчика в 

коробку», «Строим башню», «Катится - не катится», «С горки-ух!», «Кто там?», 

«Достань, дотянись», игры с звучащими, яркими игрушками, игры с водой и 

предметами, игровые действия с сюжетными игрушками. 

 

Возраст 1-2 года. 
Дидактический материал: коробки с крышками разных размеров; коробки с 

прорезями для форм (разного вида); наборы дидактических игрушек: матрешки 

(трехместные), яички,  бочки-вкладыши и др.; наборы различных досок Сегена; 

пирамидки (3-4 кольца); тележки и машинки; модуль с замочками, застежками, 

липучками; мешочки, бутылочки, емкости с разными горлышками; шарики разных 

размеров; мячи: средние и маленькие, тяжелые, легкие, колючие, гладкие, звучащие, с 

сыпучими материалами; колечки для нанизывания на стержень, на палку; горки для 

скатывания шариков, машинок, тележек; набор различных музыкальных 

инструментов: колокольчики, погремушки, бубен, маракасы, шарманки, барабан, 

металлофон; конструкторы (деревянные, пластмассовые, мягкие), наборы сыпучих 

материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа), природный материал (камни, 

шишки, желуди, ракушки и др.), мыльные пузыри, набор детской посуды. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Собери башню», «Собери матрешку», «Собери 

пирамиду», «Катится - не катится», «Найди место фигурке», «Где домик для 

формочки?», «Собери шарики в бутылку», «Собери колечки», «Найди животных (в 

крупе)», игры-сортеры (камни-шишки, шарики-кубики, большие-маленькие, желтые-

синие и т.д.), «Угадай, что звучит», игры с песком, водой и др.  

 

Возраст 2-3 года. 

Дидактический материал: наборы дидактических игрушек: матрешки 

(трехместные, четырехместные), яички, бочки-вкладыши и др.; наборы различных 

досок Сегена; пирамидки (4-6 колец); домики с прорезями для фигурок животных, 

молоточки, совочки, лопатки; модуль с замочками, застежками, липучками; мячи: 

большие, средние и маленькие, тяжелые, легкие, колючие, гладкие, звучащие, с 

сыпучими материалами; конструкторы (деревянные, пластмассовые, мягкие), наборы 

различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки, 

кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; мозаика 

крупная, тележки, машины разных размеров; материалы М. Монтессори: «Розовая 

башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Цветные цилиндры»; игрушки, изображающие животных и их 

детенышей,  детское лото, пазлы. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Собери башню», «Собери матрешку», «Собери 

пирамиду», «Катится - не катится», «Подбери по форме», «Подбери по цвету», 

«Собери по размеру», «Найди маму малышу», «Угадай, что звучит», «Угадай, кто 

кричит? (животные), «Забей гвозди», «Поймай шарики», «Собери шарики в бутылку», 

«Подбери крышку к кастрюле», «Собери пазлы», игры с бусами, с природным 

материалом, крупой, песком, водой. 
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Игровые средства, используемые учителем-дефектологом: погремушки 

разной текстуры и формы удобные для захвата и держания, пищащие резиновые 

игрушки, небольшие игрушки со звуковым подкреплением, игрушки для хватания с 

шариками, кольцами, зеркала безопасные для младенцев;сенсорный центр: игры для 

развития сенсорных ощущений и интеграции; коллекция дидактических игр;атрибуты 

и пособия для исследовательской деятельности;иллюстрационный материал по 

лексическим темам;муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких 

животных;фланелеграф с набором дидактического материала;ИКТ-технологии:  

презентации  из электронных образовательных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Планирование коррекционно-развивающей деятельности 

Календарно-тематический план 

 

Месяц Тема Содержание работы 

Сентябрь Детский сад 

 

 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с детским садом. Экскурсии по 

групповому помещению. Диагностика 

познавательного развития детей. Составление 

индивидуального планирования с учетом их уровня 

познавательного развития.  

 

Игрушки 

Формирование элементарных знаний детей о 

знакомых игрушках (кукла, мяч, мишка).Научить 

подбирать картинки к каждой игрушке.  Развивать 

игровые умения детей. 

Октябрь Осень. Признаки 

осени 

 

Формирование элементарных представлений об 

осени (сезонные изменения в природе, одежда 

людей); Приметы осени. Развитие слухового и 

зрительного восприятия (шум дождя, листьев, ветра). 

Осенний урожай. Формирование первичных представлений о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах. 

Ноябрь Дикие животные 

и их детеныши 

Расширение знаний о диких животных и их повадках. 

Формировать умение узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках диких животных, их детенышей и 

называть их. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Расширение знаний о домашних животных и их 

повадках. Формировать умение узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных, их 

детенышей и называть их. 

Декабрь Зима. Признаки 

зимы 

Формирование элементарных представлений о зиме 

(сезонных изменениях в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Новый год Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 
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музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Январь Транспорт. Познакомить с транспортом и его основными 

частями(кабину, кузов, колеса). Учить различать по 

внешнему виду и называть грузовой и легковой 

автомобили знакомить с правилами дорожного 

движения. 

Дом. Семья.  

Предметы 

домашнего 

обихода. 

Познакомить детей с предметамиближайшего 

окружения- мебелью, посудой, предметами быта. 

Расширять активный словарь детей по теме 

«Мебель», «Посуда», «Предметы быта» Формировать 

представления о семье, членах семьи домашних 

обязанностях. 

Февраль Зоопарк Познакомить детей с животными, живущими в 

зоопарке;активизировать в словаре названия диких 

животных и их детенышей. 

Рыбы Познакомить с представителями природного мира — 

рыбами, их образом жизни: живет в воде, как дышит, 

чем питается; понаблюдать за рыбкой, отметить ее 

особенности (хвостик, глазки, рот). знакомить со 

свойствами воды, плавающих игрушек. 

Март Праздник мам 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской. продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Птицы Дать представление о внешнем виде птиц, их 

особенностям (есть перышки, клювик, хвостик, 

крылышки).  Познакомить детей с повадками птиц 

(летают, клюют, ходят по земле, прыгают). 

В гостях у сказки Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомство с устным народным 

творчеством (потешки, песенки, сказки). 

Использование фольклора во всех видах детской 

деятельности. 

Апрель Профессии 

 

Познакомить с основными профессиями (шофер, 

повар, строитель, врач и т. д.) разнообразить ролевое 

участие детей в игре; способствовать обогащению 

сюжета детских игр; развивать речь детей и 

обогащать словарный запас. 

Весна. Признаки 

весны 

Формирование элементарных представлений о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей) 

Май Цветы 

 

Познакомить детей с разнообразием цветов их 

строении. Учить различать цветы по их внешнему 

виду, в умении называть их. 

Насекомые Расширять знания о насекомых.Учить различать 

насекомых по их внешнему виду, в умении называть 

их. 

 

 

3.4 Режим дня и распорядок 
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Основными составляющими режима дня являются:  

 непосредственно образовательная деятельность (не связанная с одновременным 

проведением режимных моментов); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах; 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Продолжительность занятий для детей раннего возраста  – 7-10  минут.  
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