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Введение 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 10 Невского района Санкт-Петербурга для детей младенческого и 

раннего и возраста (далее – АООП, Программа) составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт) и отражает современный подход к процессу воспитания и 

обучения детей.  

Необходимость разработки содержания Программы обусловлена 

необходимостью сохранения уникальности и самоценности детства при любых 

вариантах развития. 

АООП специалистов Службы ранней помощи (далее - СРП) - комплекс учебно-

методической документации, регламентирующий содержание деятельности педагогов в 

течение учебного года по психолого-педагогическому сопровождению семей, 

воспитывающих детей младенческого и раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. АООП СРП должна обеспечить преемственность содержания 

психолого-педагогического сопровождения при реализации этапов примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

диагностических групп детей раннего и дошкольного возраста.  

АООП СРП разрабатывается специалистами СРП самостоятельно в соответствии 

с локальным актом «Положение о рабочей программе педагогов государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 Невского 

района Санкт-Петербурга». 

АООП СРП разрабатывается специалистами СРП ежегодно на текущий учебный 

год (с учетом сроков функционирования образовательной организации в летний 

период). 

Настоящая Программа разрабатывалась с учетом следующих нормативно – 

правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

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

прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период 

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

30384); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

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

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

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

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

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

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• 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»; 
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• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

дошкольного образования»; 

 

Программа реализуется для детей с задержкой психомоторного и речевого развития. 

Чем раньше начинается оказание психолого-педагогической коррекционной помощи 

такому ребенку, тем больше вероятность компенсации нарушений, получения таким ребенком 

образования совместно со сверстниками, с минимальным психолого-педагогическим 

сопровождением, и тем ниже порог инвалидизации общества в целом.  

Цель Программы – создание условий для определения потенциальных возможностей 

психического, личностного развития каждого ребенка через выявление «зоны ближайшего 

развития» в продуктивном взаимодействии ребенка с взрослым в процессе коррекционно-

развивающего обучения. 

АООП разработана в качестве ориентира для определения содержания образовательного 

процесса в зависимости от контингента воспитанников, нуждающихся в дополнительном 

углубленном обучении. Уровень социальной компетентности воспитанников требует от 

дошкольной организации гибкости в разработке содержания коррекционно-развивающей работы 

с ребенком, что, в свою очередь, должно опираться на результаты целенаправленного изучения 

его психофизического и речевого развития. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса с учѐтом возрастного и психолого-педагогического подходов к 

развитию детей. Реализация Программы направлена в том числе на социальную адаптацию 

каждого ребенка к условиям воспитания, в которых реализуются социально-коммуникативные, 

познавательные, речевые и другие образовательные потребности, обеспечивающие максимально 

возможную социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 

отклонений. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, самостоятельно ее 

разрабатывают и утверждают. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. Рамочный характер Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей в пяти основных 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно-пространственной, выступают в качестве модулей, из которых создается АООП 

организации.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы 

включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы распределен последовательно в соответствии с 

возрастными этапами; включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). В каждой из 

указанных областей представлены следующие аспекты: характер взаимодействия детей с 

взрослыми и  сверстниками; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому; содержание образовательной деятельности по психолого-педагогической диагностике, 

коррекции отклонений (диагностическая и коррекционная программы).  

Программа реализуется с помощью средств образования из области дошкольной 

педагогики, коррекционной педагогики и специальной психологии. Реализация Программы 

подразумевает квалифицированную диагностику и коррекцию отклонений развития детей в 
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процессепроведения занятий в следующих формах: групповых, подгрупповых, микрогрупповых, 

индивидуальных. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей социально-коммуникативного, познавательного и 

речевого развития детей, сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности: 

• манипулятивная, 

• предметная, 

• игровая (сюжетно-ролевая, театрализованная, игры с правилами и др.), 

• продуктивные виды детской деятельности (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование и др.), 

• музыкальная (пение, танцы, игра на музыкальных инструментах и др.), 

• элементы трудовой деятельность (самостоятельность в быту, культурно-

гигиенические умения и навыки и др.).   

Наряду с этим, в Программе представлен диагностический блок, содержание которого 

направлено на выявление уровня социальной компетентности ребенка, зоны его ближайшего 

развития в этом направлении, психологических достижений развития, позволяющих 

воспитаннику овладеть средствами общения, способами усвоения общественного опыта в целях 

его адаптации и включения в коллектив сверстников. 

Воспитание и обучение детей по данной АООП начинается с создания условий для 

постепенной адаптации в новых образовательных условиях. В первые дни пребывания ребенка 

педагоги стремятся наладить с ним эмоциональный контакт, проводят наблюдение за 

поведением, изучают его предпочтения по отношению к игрушкам, сверстникам, взрослым. 

Далее изучение развития ребенка носит комплексный поэтапный характер: на первом этапе – 

обследование направлено на выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

и поведения ребенка, на втором этапе – определение зоны актуального и потенциального 

развитияпо выделенным областям, на третьем – диагностику речевого развития. 

В Программе обозначены планируемые результаты образования детей в виде целевых 

ориентиров в условиях коррекционно-развивающего обучения образовательной организации. 

В Организационном разделе представлены условия, в том числе материально-

техническое и методическое обеспечение реализации Программы, распорядок и/или режим дня, 

особенности создания и организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, а также кадровые и финансовые условия реализации Программы.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы. 

 

Программа направлена на достижение ряда целей:  
- осуществление междисциплинарного социально-психолого-педагогического 

сопровождения семей воспитывающих детей младенческого и раннего возраста с ОВЗ для 

оптимального развития ребѐнка, социализации и адаптации в обществе; обеспечение перехода 

ребенка и семьи в другие образовательные программы после завершения программы 

индивидуального сопровождения в службе ранней помощи, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей;  

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым 

ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при 

разных стартовых возможностях;  

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- создание условий для профилактики, абилитации и по возможности коррекции 

или ослабления тяжести последствий отклонений или нарушений развития;  

- содействие формированию у участников образовательных отношений 

инклюзивной культуры, развитию инклюзивной политики и внедрению инклюзивной практики.  

Приоритетные задачи Программы: 

 создание специальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

равных возможностей полноценного развития в период младенческого, раннего и дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, национальности, языка, социального статуса 

родителей,  

 комплексное изучение 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)), 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 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, 
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 формирование и совершенствование санитарно-гигиенических навыков, 

 укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, 

 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 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.  

Возрастной подход определяет психологические ориентиры развития, связанные с 

закономерностями и достижениями детей в определенные годы жизни. Основатель этого 

подхода -  известный отечественный психолог - Л.С. Выготский, который обозначил смыслы и 

значение возраста ребенка в общей линии развития [3]. Ученый предложил возрастную 

периодизацию, в которой раскрыта ценность каждого возраста. Ориентируясь на возрастную 

периодизацию оцениваются возможности ребенка, его актуальный и потенциальный уровни 

развития, определяются индивидуальные вехи и ориентиры образования [3, 10]. 

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 [8, 5, 10]. 

   Это положение ориентирует специалиста на учет характера организации доступной 

деятельности в дошкольном 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. 

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.  

Исходя из выше указанных подходов к разработке содержания АООП, определены 

принципы ее реализации: 

 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 [6];  

 принцип культуросообразности, основанный на учете национальных ценностей и 

традиций как основы духовно-нравственного воспитания и приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) (К.Д. Ушинский); 
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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. 

 

Условия реализации АООП СРП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

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

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

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

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

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

психолога, музыкального руководителя, педагога по физической культуре; 

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

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

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

эффективности реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и Службой ранней помощи, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ОВЗ командой 

специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

Механизмы адаптации АООП СРП 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ предполагает: 

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

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ОВЗ. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

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

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП СРП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности. 
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5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

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

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

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

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

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

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

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

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

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

 

1.1.2. Характеристика детей с ОВЗ, которым рекомендована программа 

Для определения целей и задач АООП СРП значимо понимание клинико- 

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ОВЗ. 

Под термином «задержка психомоторного и речевого развития» понимаются синдромы 

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

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

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

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

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

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

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

У большинства детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития 

наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 

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

инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой задержки психомоторного и речевого развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально - 

органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят 

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

оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений задержки психомоторного и речевого развития обусловлено 

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

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

функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

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

психических функций и к возникновению вторичных нарушений. 

Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с 

задеркой психомоторного и речевого развития коммуникативной, предметной, игровой, 

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

первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации 

воспитания, образования, коррекции. 

 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного 

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

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

детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого- 

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь  общую задержку 

психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

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

когнитивном и речевом развитии. 

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

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

особенностей. 

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

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

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 

развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 

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

заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти 

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

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 

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

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

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

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

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

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

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

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

Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на 

состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 

состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно 

замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 

формирование положительных эмоций залог полноценного становления личности ребенка, 

коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем 

постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При 

различной локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 

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

Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не 

сочетаться с различными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и разной 

степенью выраженности органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур 

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

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

возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности 

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

эмоционального развития и коммуникативного поведения 
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Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного 

и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 

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

психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 

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

нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и 

общих психических функций. Перечислим некоторые  проявления такой задержки: 

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

месяца позже, чем здоровые дети; 

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

формирование локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно- 

исследовательской реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на 

предмете; 

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной

 речи, запаздывание реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: 

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

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития. 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

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

развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка. 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

- снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

- повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

- страдает поведенческая сфера (невротические и неврозоподобные проявления); 

- нарушения в эмоционально-волевой сфере ; 

- снижение познавательной активности, недостатки познавательных процессов 

(восприятия, памяти, внимания); 

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- недоразвитие навыков самообслуживания; 

- несформированность возрастных форм поведения; 

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

- низкий уровень развития игровой деятельности. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

- снижение познавательной активности; 

- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 
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взрослыми и сверстниками; 

- 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 дошкольников с задержкой психомоторного и речевого развития, заключающиеся в 

следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- 

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально- 

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между СРП и дошкольным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной  психолого-медико- 

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

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

психолого-медико-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

особенностей развития детей с ОВЗ; 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

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

игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

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

ближайшего развития; 

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

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

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

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

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 
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• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной 

и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры (или ожидаемые результаты) 

 

Целевыми ориентирами развития детей при реализации Программы являются возрастные 

психологические достижения в каждый возрастной период детства с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей к коррекции отклонений. Ожидаемые результаты овладения 

Программным материалом являются основанием содержания педагогической деятельности 

взрослых (дефектологов, логопедов, психологов, воспитателей) и родителей.  Знания о 

возрастных закономерностях и об особенностях развития детей в каждом возрастном периоде 

позволяют своевременно оценивать их психологические достижения в процессе обучения. 

Целевые ориентиры 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. 

Социально-коммуникативное развитие. 

На первом году жизни психическое и физическое развитие тесно взаимосвязаны между 

собой, а двигательная активность являетсястимулирующим фактором для развития социально-

коммуникативных возможностей. С первых месяцев жизни появляются ориентировочные 

реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы. Постепенно, в процессе 

удовлетворения физиологической потребности (во время кормления) малыш начинает 

фиксировать взгляд на шевелящихся губах матери, а затем прослеживает взором ее движения 

без поворота головы, таким образом у него созревает глазодвигательная реакция, порожденная 

ситуацией кормления.  В 2 месяца у младенца наблюдаются реакции на улыбку матери. В 3-и 

месяца разворачивается «комплекс оживления» на ее появление, что свидетельствует о 

проявлении первой социальной потребности «быть со взрослым». В этот жизненный период 

эмоционально-личностное общение близкого взрослого с малышом обусловливает специфику 

его индивидуальных особенностей развития, психическую активность и разнообразие его 

контактов с ближайшим окружением.  

К 12 месяцам малыш откликается на свое имя, смотрит (на говорящего взрослого), 

улыбается, протягивает к нему ручки; ориентируется в собственном теле: указывает жестом 

части тела и лица (руки, ноги, глаза, нос, рот). В этот период он проявляет четкие реакции в 

отношении близкого и незнакомого взрослого; положительно реагирует на сверстника. В 

игровой ситуации при виде игрушек тянется к ним и действует с ними: катит мячик, нанизывает 

кольца на стержень; интересуется происходящим вокруг: рассматривает яркие предметы 

окружающей обстановки (окно, лампочка, картина, часы).  В этот период развития становится 

характерным подражание жестам, мимике, простому действию. Малыш овладевает 

элементарной самостоятельностью в быту: передвигается в пространстве, принимает пищу 

(берет и удерживает в руке баранку, тянет ее (или кусочек яблока или банан) в рот, умеет 

прожевывать кусочки пиши; снимает некоторые предметы одежды (шапку, носки…). К концу 
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первого года жизни отмечается положительное отношение ребенка к режимным ситуациям 

(моет руки, переодевается, укладывается спать), по просьбе взрослого играет в «Ладушки», 

показывает жестом «пока»; пытается жестом, голосом или мимикой выражать свои переживания 

–отворачивается или отводит взгляд, хмурится, радуется, указывает на взрослого рукой, 

произносит звукокомплексы или усеченные слова (на, дай).  

Познавательное развитие. 
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 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). 

Речевое развитие. 
В процессе общения ребенка с близкими взрослыми интенсивно происходит речевое 

развитие: в двамесяца наблюдается «гуление», к четыреммесяцам -  активный лепет в виде 

повторения слогов, воспроизведение мелодики слов. Во втором полугодии жизни ребенок 

начинает овладевать пониманием обращенной к нему речи: он соотносит слова с близкими 

взрослыми (показываетна маму), выделяет известные ему предметы и игрушки по слову, 

выполняет знакомые действия и простые речевые инструкции («Покажи, где ручки?», игра 

«Ладушки», дай, пока-пока). В речевом развитииотмечается звукоподражательные (ма-ма, па-па, 

ба-ба, ля-ля, би-би), лепетные (облегченные слова) и слова, обозначающие его потребности (ам-

ам, пу-пу, а-а-а, ням-ням-ням и др.).  

Физическое развитие.В процессе первого года жизни такие важные достижения в 

развитии движений как подъем головы, действия ручками и ножками, перевороты с живота на 

спину и со спины на живот закладывают основы для постепенного овладения навыками 

прямостояния, ползанием, сидением, а позже и ходьбой. Умения в физическом развитии на 

первом году жизни, с одной стороны, облегчают возможности малыша в познании окружающего 

предметного мира, а с другой – усложняют и качественно изменяют его взаимоотношения с 

близкими взрослыми, позволяют накоплению личного социального опыта. 

Целевые ориентиры развития раннего возраста 

 (1 – 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие.  

Важнейшим достижением раннего возраста является овладение ситуативно-деловым 

общением, переходящим в сотрудничество с взрослым. В ходе общения ребенок фиксирует взор 

на лице взрослого, употребляет невербальные средства общения (смотрит в лицо, эмоционально 

реагирует, пользуется указательным жестом и др.), а затем и вербальными средствами общения 

(произносит звуки, фразы, слова).  В ходе взаимодействия со взрослым он повторяет за ним 

действия, или подражает ему, или действует по речевой инструкции. В процессе предметно-

игровой ситуации, организованной взрослым, обращает внимание на сверстников и стремится к 

взаимодействию с ними. 

На втором году жизни происходит становление отдельных представлений о себе, которые 

постепенно складываются в первоначальный образ «Я» и проводят к появлению феномена «Я 

сам». Одним из важных возрастных приобретений этого периода является стремление к 

самостоятельности в быту: ребенок поддерживает опрятность, учится пользоваться ложкой и 

чашкой, самостоятельно есть.  

К трем годам среди важных достижений возраста отмечаются умения называть свое имя 

(например, «Я - Саша») и половую принадлежность («Я- мальчик», показывать жестом или 
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называть словом свой возраст. Ребенок более свободно начинает ориентироваться в собственном 

теле: на вопрос «Где…?» может показывать части тела (шею, глаза, ногти, локти). Ему 

становятся доступны элементарные родственные связи: выделяет и называет имена близких 

людей (мамы, папы, бабушки, брата или сестры). Социально-коммуникативная активность 

проявляется в обозначении словом своего настроения и настроения другого человека: грустный 

или веселый, в умении согласовывать свои действия с действиями другого в игре, начинает 

понимать и придерживаться заданных игрой правил, воссоздаает знакомый социальный сюжет с 

игрушками, отражая в своем поведении опыт взаимодействия между людьми.  Социальная 

активность 3-х летнего ребенка особенно заметна становится в бытовой самостоятельности: он 

принимает участие в сервировке стола, убирает за собой посуду; владеет навыками опрятности 

(пользуется туалетом, моет руки), одевается и раздевается (снимает и надевает некоторые 

предметы одежды и обуви, застегивает кнопки, липучки).  

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. 

Речевое развитие. 

В раннем возрасте интенсивно развивается речь. Освоение речи является одним из 

основных достижений детей второго-третьего года жизни. Она становится важнейшим 

средством передачи детям общественного опыта. Если к возрасту 1 года ребенок имеет в словаре 

10–20 лепетных слов, то к 3-м годам его словарь насчитывает более 400 слов.  

На протяжении раннего возраста речь приобретает все большее значение для всего 

психического развития. Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения, она 

появляется для целей общения и развивается в его контексте. Потребность в общении 

формируется при активном воздействии взрослого на ребенка. Смена форм общения также 

происходит при инициативном воздействии взрослого на ребенка. Он понимает и действует в 

соответствии со сложной речевой инструкцией, усваивает новую информацию через вербальные 

средства. Овладение фразовой речью с лексико-грамматическими нормами языка позволяет 

ребенку выражать свои потребности и желания, соблюдать социальные нормы (обращаться с 

просьбой, прощаться, приветствовать и др.). В речевых высказываниях «читается» его 

эмоциональное состояние, он может выразить свое отношение к эмоциональному состоянию 

других, словесно оценить свое поведение. 

Физическое развитие в раннем возрасте – определяет активность ребенка в пространстве. 

После 12 месяцев он постепенно овладевает основными движениями: ходьбой, бегом, лазанием, 

прыжками, метанием. Он может ходить по лестнице переменным шагом без опоры, бросать и 

ловить мяч обеими руками с близкого расстояния. При обучении овладевает ездой на 

трехколесном велосипеде, самокате.  Все эти физические умения совершенствуются на 

протяжении раннего периода жизни и переходят в устойчивые навыки, которые обеспечивают 

самостоятельность ребенка в познании окружающего мира и во взаимодействии с социумом. 

Таким образом, в раннем детстве можно отметить активное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, наглядно-действенного 

мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы; самостоятельности в быту. 
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1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Службой ранней 

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

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого- 

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

методические, управленческие и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки итогового  уровня развития 

детей с ОВЗ; 

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

без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

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

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ОВЗ исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

  

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами  получения адекватной картины 

развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, психолого - педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ОВЗ; 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП: 

• администрация и специалисты: 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

возраста с ОВЗ; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

• ориентируют систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

детей с ОВЗ; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии 

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

в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы 
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с детьми с ОВЗ; 

• внутренняя оценка, самооценка деятельности СРП; 

• внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации АООП; 

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

АООП; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности СРП в процессе оценки 

качества АООП; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития СРП; 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы СРП; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогов, общества и государства; 

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

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества образования в СРП является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

оценки качества предоставляет специалистам и администрации материал для рефлексии своей 

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

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений в АООП, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности СРП, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Службы ранней помощи. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

При разработке АООП СРП учтены требования Стандарта, особенности развития и 

образовательные потребности детей.  

В содержании выделены пять образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие. Задачи 

обучения и воспитания детей согласно указанным образовательным областям, определены с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников в целях 

обеспечения максимально возможной социальной адаптации, укрепления здоровья, коррекции 

отклонений или ослабление проявлений нарушений в развитии каждого ребенка.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на создание условий для овладения 

детьми средствами общения, способами усвоения культуры, в которой они растут. В процессе 

взаимодействия ребенка с окружающей средой происходит формирование   возрастных 

ценностных ориентиров, ведущей деятельности, усвоение нравственных норм, становление 

психологических достижений, самостоятельности, личностных качеств. 

Содержание этой образовательной области включает следующие    направления 

педагогической работы: восприятие себя, осознание своего Я; восприятие других, формирование 

положительного взаимодействия с окружающим миром, средств коммуникации, способов 

усвоения общественного опыта; формирование опыта правильной оценки хороших и плохих 

поступков; воспитание уважительного отношения и чувств привязанности к близким людям, 

принадлежности к своей семье.  

Основной задачей в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование интереса ребѐнка ДГ к общению с взрослым, учитывая возрастные 

возможности эмоционального и ситуативно–делового общения. На основе доступных средств 

общения формируется деловое сотрудничество между взрослым и ребенком, который вводит его 

в предметный мир и мир социальных отношений между людьми. Через взрослого ребенок 

«открывает свое Я», выделяя себя среди предметов и других людей, стремится познать 

окружающую действительность. Расширение представлений о себе, о своем Я, происходит 

путем приобретения практического опыта, зафиксированного в словесных высказываниях в 

начале взрослым, а затем и самим ребенком. Зафиксированный в словесных высказываниях 

жизненный опыт способствует формированию чувства привязанности к близким взрослым, 

становлению ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

Важной воспитательной задачей с детьми является раскрытие смысла нравственных 

отношений между людьми через представления о своем и чужом, о хорошем и плохом, о добре и 

зле. У детей необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в 

желании понять другого человека, оказать ему помощь, уступить. Реализовать эти задачи 

возможно в жизненных условиях или специально созданных ситуациях, в процессе обучения 

игре и выполнения трудовых поручений. 

В целях развития у детей мотивов к игровой деятельности создаются условия для 

совершенствования и завершения психологических достижений возраста. Так, в младенческом 

возрасте предоставляется возможность выполнять манипулятивные действия с различными 

игрушками. В процессе действий с игрушками у ребенка развиваются поисково-

ориентировочные действия, интерес к активным действиям своих рук, прослеживание за этими 

действиями. В этом процессе и начинает формироваться механизм «глаз-рука», который в 

дальнейшем входит в структуру всех видов детской деятельности. В раннем возрасте создаются 

условия для развития предметно-игровых действий с дидактическими и сюжетными игрушками. 

В дошкольном возрасте – условия для развертывания сюжетных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр и игр с правилами (подвижные и настольно-печатные игры). В ходе 

сюжетно-ролевых, театрализованных играх и в играх с правилами детей учат брать на себя 

определенные роли, менять свою позицию партнера по игре. Это, в свою очередь, способствует 

усвоению правил поведения в детском коллективе, осознанию своих возможностей и оценке 

поведения сверстников. Важно усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Игровая деятельность становится ведущей у детей только в тех случаях, когда с ними 

проводятся специально организованные игры-занятия, а затем создаются условия для переноса 

приобретенного опыта в свободную коллективную деятельность.   

В целях становления самостоятельности в быту детей обучают навыкам 

самообслуживания: самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, следить за внешним видом и 

опрятностью.  В дальнейшем детей учат выполнять поручения взрослых: убирать игрушки и 

пособия, расставлять и убирать посуду, пособия для занятий, ухаживать за растениями и т. д. 

Появление элементов трудовой деятельности играет большую роль в усвоении ребѐнком 

опыта действий с разнообразными предметами, способствует пониманию роли каждого 

отдельного действия в их определенной   последовательности. 

Трудовое воспитание детей в дошкольных организациях проводится в следующих 
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направлениях: первое - знакомство с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитание уважения к труду; второе - организация практической деятельности детей по 

овладению навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, 

определенными умениями ручного труда, труда в природе. В процессе выполнения заданий дети 

учатся действовать по показу, образцу и словесной инструкции, что способствует становлению у 

детей произвольного поведения.  

Итак, педагогическая работа по социально-коммуникативному развитию детей 

способствует становлению навыков социально положительного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Согласно целям образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

Программе выделены следующие направления:  

• социальное развитие, 

• коммуникативное развитие, 

• обучение игре,  

• воспитание самостоятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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. 

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 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 обобщѐнными. Развитие 

восприятия во всех случаях идѐт 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. 
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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, ребѐнок получает возможность 

преодолеть статичность восприятия. При этом он осознаѐт динамичность окружающей среды, а 

главное, познаѐт 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 ребѐнка 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 ребѐнком 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. 

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 
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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,  

• о взаимосвязи деятельности человека с явлениями природы, 

• о социальных явлениях.   

Каждый из указанных направлений имеет свою особенность, знакомит детей с 

определѐнным типом свойств, связей и отношений, специфических для данной области 

окружающей действительности. Планирование занятий с детьми осуществляется параллельно с 

работой по социально-коммуникативному развитию.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие у детей происходит в процессе повседневной жизни, выполнения 

режимных моментов, на всех играх и занятиях, во время разных видов детской деятельности, а 

также и на специальных занятиях по развитию речи.  

Дети усваивают название отдельных свойств и качеств предметов, фиксируют 

социальный и чувственный опыт в словесных высказываниях, закрепляют в слове свой 

практический опыт.  

На специальных занятиях уделяется развитию невербальных средств общения (фиксация 

взгляда на лице взрослого, понимание указательного и приглашающего жестов, выполнению 

жестового ритуала приветствия и прощания), в дальнейшем наряду со становлением вербальных 

средств общения эти средства продолжают совершенствоваться. Особое внимание уделяется 

развитию слухового внимания, фонематического слуха, при этом используются дидактические 

игры и упражнения. В играх развивается инициативная речь, обогащаются представления о 

ближайшем окружении (Где звенит? Что шумит? Кто голос подает?). В ходе специальных   

занятий расширяется и уточняется словарный запас, систематизируется и обобщается речевой 

материал, приобретѐнный с детьми в процессе других видов деятельности, активизируется 

связная речь. Детей обучают вести диалог во время рассматривания или сравнения предметов, 

игрушек, картин, иллюстраций, наблюдений за природными явлениями (погодой), за 

изменениями в объектах живой природы.   

  С детьми проводят словесные игры, где они учатся согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами. Занятия 

по словообразованию и словотворчеству планируются как важный этап активного овладения 

детьми грамматической стороной речи.             

В итоге, занятия по развитию речи направлены на    формирование коммуникативной, 

фиксирующей, сопровождающей, познавательной и регулирующей функций речи.  Проводится 

работа по коррекции нарушений звукопроизношения, где уделяется внимание развитию 

речевого аппарата, речевого дыхания, уточняется и закрепляется правильное произношение 

звуков. 

На седьмом году жизни с детьми проводится работа по обучению грамоте. Детей учат 

выполнять звукобуквенный анализ слов, что способствует развитию у них интереса к знаково-

символическим средствам. В ходе этих занятий дети учатся выполнять познавательные задачи в 

коллективе сверстников, что способствует совершенствованию умений оценивать свои действия 
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и сравнивать их с результатами выполнения заданий сверстниками. 

Занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на формирование не 

только учебных навыков, но и умения сотрудничать в процессе осуществления совместной 

познавательной деятельности, в ходе которого у детей повышается самооценка и 

совершенствуется самостоятельность.  

Согласно целям образовательной области «Речевое развитие» в Программе выделены 

следующие направления педагогической работы: 

• развитие слухового внимания и фонематического слуха, 

• расширение понимания обращенной речи, 

• расширение и уточнение словаря, 

• активизация фразовой речи, 

• формирование грамматического строя речи, 

• коррекция нарушения звукопроизношения, 

• подготовка к обучению грамоте (анализ слова и формирование графических 

умений). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на знакомство детей с природой, 

разными видами искусств и формирование продуктивных видов детской деятельности, на 

формирование художественно-образных представлений, эмоционально-чувственного отношения 

к предметам и явлениям окружающей действительности, воспитание эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости на произведение духовной и материальной культуры  

В каждом возрастном периоде у детей развивается интерес к различным видам искусства 

(музыка, художественная литература, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура и др.). 

Педагогическая работа проводится по следующим направлениям: 

• музыкальное воспитание, развитие музыкально-ритмических движений, 

театрализованная деятельность, 

• ознакомление с художественной литературой; 

• формирование продуктивных видов деятельности, 

• эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Музыкальное воспитание и развитие музыкально-ритмических движений особо значимы 

на ранних этапах становления личностного развития, когда закладываются основы усвоения 

культурных и социальных норм поведения. Эти занятия направлены на развитие сенсорных 

процессов, чувства ритма, интереса к музыке, ее звучанию, желанию ее слушать, проявлять 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Приобщение детей к слушанию музыкальных произведений позволяет получить им 

новые впечатления, приобщиться к восприятию новой информации.   Под влиянием музыки 

дети познают предметы окружающей среды, через восприятие звуков они узнают знакомые 

предметы, усваивают способы действий с ними, расширяя возможности смыслового 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Постепенно у них возникает и закрепляется желание извлекать знакомые звуки из 

окружающих предметов, активно проявлять эмоциональное отношение к музыке, что во многих 

случаях позволяет педагогу вовлечь ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

коллектив сверстников.  Положительное отношение к сверстникам в процессе музыкальных 

занятий становится средством включения такого ребенка в другие виды детской деятельности, 

например, в театрализованную деятельность. 

Включение приѐмов театрализации в обучение детей привносит в занятия яркость, 

динамичность, вызывая у них положительные эмоции, а главное, даѐт им возможность 

приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, адекватного взаимодействия со 

сверстником, находящимся в образе какого-либо персонажа. Организация театрализованной 

деятельности тесно связана с ознакомлением детей с художественной литературой, которая 

начинается с формирования восприятия художественного текста. При ознакомлении детей со 

сказками, рассказами их учат эмоционально реагировать на действия персонажей сказок, 
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сопереживать событиям. При этом педагоги используют разнообразные приемы: слушание 

сказки, рассматривание иллюстраций книги, соотнесение иллюстраций персонажей сказки с 

текстом, рассматривание серии сюжетных картинок, отражающих последовательность событий.  

Для закрепления и уточнения знаний детей содержания сказки (произведения) используются 

настольный и кукольный театры.  Далее дети сами становятся активными участниками 

обыгрывания или инсценирования сказки (произведения), что стимулирует познавательное и 

социальное развитие. Далее продолжается поддержание интереса детей к театрализованным 

инсценировкам путем расширения художественных образов, приобретения более сложных 

игровых умений передавать знакомые образы литературных персонажей.  Важно побуждать 

каждого ребенка к проявлению инициативы в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения, 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.  В 

дальнейшем содействовать развитию режиссерской игры, предоставляя возможность для 

объединения нескольких детей в творческий коллектив.         

Важным коррекционным направлением на этих занятиях является развитие ритмических 

движений в соответствии с характером музыки. Детей учат свободно двигаться в пространстве, 

двигаться в парах, по кругу, в танцах хороводах под музыку, выполнять танцевальные движения. 

Они овладевают эмоционально-образным исполнением музыкально-игровых упражнений (идет 

медведь, прыгает зайка, бежит лиса, кружатся листочки, падают снежинки, весенний капель и 

др.).  В   ходе занятий дети учатся передавать характер музыки ритм темп динамику изменять 

движения в соответствии с формой музыкального произведения владеть навыками 

выразительных движений под музыку.  

В этой образовательной области проводится работа по формированию продуктивных 

видов деятельности (лепка, аппликация, рисование, конструирование). В ходе этих занятий 

особое внимание уделяется эстетическому воспитанию. Это связано с тем, что на протяжении 

всего периода обучения у детей формируются специфические практические действия, которые 

служат основой для становления всех компонентов деятельности: понимания цели и условий 

задания, овладение специфическими способами его выполнения, оценка результатов и умение 

работать в коллективе сверстников. При этом художественно-эстетическое развитие содействует 

воспитанию у детей эстетических чувств, а содержание занятий направлено на формирование 

эмоционально-личностного отношения к изображаемому и способов его передачи 

художественными средствами. 

Занятия по изобразительной деятельности и конструированию направлены на 

совершенствования сенсорного опыта и сенсорного развития: зрительного, слухового, 

тактильного, вкусового, а также закрепления знаний об основных свойствах предметов и 

объектов природы. В процессе целенаправленного восприятия предметов и явлений природы 

дети овладевают мыслительными операциями. Они учатся анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и различия предметов и их частей, выделять общие и единичные 

признаки предметов, обобщать эти признаки. На занятиях дети овладевают умениями 

передавать в изображениях основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по размеру, расположению относительно друг 

друга. В ходе наблюдения за объектами и явлениями природы, детей учат замечать изменения в 

природе, фиксировать динамику природных явлениях в своих рисунках, лепных поделках и 

аппликациях. В процессе выполнения заданий совершенствуются изобразительные умения и 

навыки детей, развиваются их художественно творческие способности Планирование занятий по 

изобразительной деятельности и конструированию тесно связано с темами занятий по 

сенсорному развитию, ознакомлению с окружающим и обучению игре.                  

Образовательная область «Физическое развитие» 

В данной образовательной области можно выделить два основных направления: 

• физическое воспитание. 

Физическое воспитание осуществляется как в повседневной жизни, так и в процессе 

образовательной деятельности на занятиях.  В группе ранней помощи используется личностно-

ориентированный  подход с учетом возможностей ребенка, проводятся элементы гимнастики.  

На занятиях предусматривается расширение индивидуального двигательного опыта 

каждого ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным действиям.  Детей 
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обучают четко, ритмично, в определенном темпе выполнять различные физические упражнения 

по подражанию, показу, словесной инструкции, а также под музыку.  Особое внимание 

уделяется развитию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствованию тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации.  

 

2.2. Описание организации образовательной деятельности в соответствии с 

содержанием Программы 

 

Конкретное содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» должно реализовываться в различных видах деятельности 

детей. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы выбираются с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Программа построена с учетом 

принципа включения ребенка в значимую деятельность (в младенческом возрасте – 

эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте – предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте – игровая деятельность). В дошкольном возрасте выделены игра, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность становятся ведущими видами деятельности на 

разных возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Наблюдение за играми детей имеет большое диагностическое значение.В ходе такого 

наблюдение могут быть выявлены важные диагностические критерии, характеризующие 

особенности игровой деятельности детей с различными вариантами дизонтогенеза. При 

наблюдении за детскими играми необходимо ввести протокол. 

Обязательным является ведение дневника наблюдений воспитателя, в который заносится 

информация об особенностях поведения ребенка во время игр, занятий и режимных моментов. 

Анализ этих записей позволяет выявить диагностические показатели, которые не могут быть 

выявлены при обследовании, особенно у детей с коммуникативными нарушениями. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности – элементов трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора и др. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в Программе уделяется: 

• поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

• ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации;  

• согласование с ними маршрутов индивидуального развития ребенка; 

• учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие раскрывается в следующих направлениях:  

• адаптационные возможности в новой социальной среде, 

• ориентировка на нового взрослого, как источника передачи способов усвоения 

общественного опыта,  

• представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении, 

• положительное взаимодействие c сверстниками в детском коллективе в процессе 

всех видов детской деятельности,  

• ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и 
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общественного опыта, 

• традиции в новой социальной среде (с 2-х лет),  

• основы безопасности жизнедеятельности (после 1 года), 

• возможности вербального общения со взрослым и детьми в условиях дошкольного 

образовательной организации (с 2-х лет), 

• формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения воспитания 

Адаптационные возможности в новой образовательной среде: 

• создать условия для налаживания ритмов сна и бодрствования (условия для 

продолжительного спокойного сна и активного бодрствования в манеже, за барьером на полу); 

• поддерживать положительное эмоциональное состояние ребенка, обеспечить 

условия для психологического комфорта. 

Ориентировка на нового взрослого, как источника передачи способов усвоения 

общественного опыта, навыков самообслуживания:  

• формировать у матери положительное взаимодействие с ребенком, чувственность 

– улавливать изменения его реакций, поведения, правильно их интерпретировать; 

• формировать интерес к эмоциональному общению с матерью, с новым взрослым - 

поддержание контакта глаза в глаза, улыбки и вербализации; 

• учить близкого взрослого проведению эмоционально-телесных игр с ребенком, 

умению распевать мелодичные песенки, эмоционально проговаривать детские потешки, 

считалки, прибаутки. 

Представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении: 

• формировать умение откликаться на свое имя, учить реагировать на своих и чужих 

взрослых, 

• учить реагировать на близкого взрослого. 

• Положительное взаимодействие c сверстниками в детском коллективе в процессе 

всех видов детской деятельности:  

• формировать интерес к другому ребенку, непродолжительное время играть рядом 

со сверстником; 

• поддерживать эмоциональное общение со взрослым в процессе игровых ситуаций. 

Ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и общественного 

опыта: 

• формировать совместные действия с взрослым с использованием игрушек, 

проявляя эмоциональные реакции в процессе взаимодействия; 

• учить выполнять различные манипулятивные действия с игрушками в процессе 

подражания (брать, опускать, передавать, бросать, нажимать, стучать и т.п.). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни 

Дети могут научиться: 

• адекватно вести себя в режимных моментах: соблюдение распорядка дня;  

• адекватно реагировать на смену сна-кормления-бодрствования, проявлять 

активность во время занятий; 

• ориентироваться и эмоционально реагировать на близкого взрослого (комплекс 

оживления, контакт «глаза-в глаза», улыбка, узнавание матери);  

• отзываться на свое имя, по-разному реагировать на знакомых и чужих людей; 

• проявлять интерес к другому ребенку, передавать игрушку; 

• выполнять манипулятивные действия с предметами и игрушками, обследовать 

предмет, проявлять интерес к взрослому в совместных игровых ситуациях. 

 

Возраст 1 – 2 год 

Задачи обучения воспитания 

Ориентировка на нового взрослого, как источника передачи способов усвоения 

общественного опыта: 
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• совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, визуальный контакт 

«глаза в глаза», невербальные средства общения, первые слова; 

• учить взаимодействовать с педагогом в новых условиях, в предметной 

деятельности, в режимных моментах (совместные действия, по подражанию).  

Возможности вербального общения с взрослым и детьми в условиях дошкольного 

образовательной организации (с 2-х лет): 

• учить ребенка прослеживать взглядом за направлением указывающего жеста 

взрослого, учить использовать указательный жест; 

• продолжать учить откликаться на свое имя, узнавать близких людей, 

эмоционально реагировать на их появление. 

Положительное взаимодействие c сверстниками в детском коллективе в процессе всех 

видов детской деятельности:  

• продолжать учить ориентировке на сверстника, непродолжительное время 

взаимодействовать, передавать игрушку, тактильно взаимодействовать в организованных 

игровых ситуациях; 

• закрепить способы социального общения со взрослым и детьми в процессе 

эмоционально-делового общения (использование жестов, первых слов). 

Адаптационные возможности в новой социальной среде: 

• продолжать формировать навыки самообслуживания: учить есть ложкой, пить из 

чашки, снимать и надевать некоторые виды одежды самостоятельно; 

• формировать навык опрятности: проситься на горшок, мыть руки; 

• закрепить адекватные реакции на смену режимных моментов. 

Ориентиры развития к концу второго года жизни 

Дети могут научиться: 

• откликаться на свое имя, проявлять различные реакции на «своих» и «чужих»; 

• взаимодействовать с близким взрослымв игровой ситуации;  

• пользоваться невербальными средствами общения и первыми словами (дай, на, 

буду-не буду, пока и т.п.) при потребности выразить свои желания и потребности; 

• взаимодействовать со сверстником в игровой ситуации непродолжительное время; 

• понимать жесты (указательный жест) и простые слова в ситуации взаимодействия 

со взрослым, ориентироваться на взрослого; 

• пользоваться ложкой во время еды, пить из чашки; 

• выражать желание «пойти на горшок», просится на горшок; 

• проявлять адекватные реакции при смене действий в режимных моментах. 

 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Ориентировка на нового взрослого, как источника передачи способов усвоения 

общественного опыта: 

• создать условия для ситуативно-делового контакта взрослого с ребенком в 

процессе режимных моментов и в предметно-игровых ситуациях; 

• учить ориентироваться на нового взрослого – педагога, привлекать внимание 

ребенка к установленными правилам поведения в новом образовательном пространстве, слушать 

взрослого, смотреть на лицо, в глаза, на артикуляцию педагога, учить слушать его речь; 

• стимулировать общение   невербальными средствами (жестами, мимикой, 

тактильными прикосновениями) и использовать вербальные средства (слова, фразы). 

Представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении: 

• формировать становление «я сам», - учить показывать на себя ладонью в позиции 

лицом к взрослому, произносить свое имя, о себе сообщать в первом лице - «Я»; 

• учить показывать по словесной инструкции части своего лица и тела. 

Положительное взаимодействие cо сверстниками в детском коллективе в процессе 

детской деятельности:  

• формировать умение откликаться на свое имя, учить запоминать имена других 

детей в группе и показывать на ребенка при произнесении взрослым его имени; 



27  

• учить ориентироваться на сверстника в группе, в процессе режимных моментов, 

учить различать – хорошие и плохие поступки: 

• формировать интерес к действиям других детей, учить подражанию 

«продвинутому» сверстнику в процессе культурно-гигиенических и игровых действий; 

• учить использовать указательный жест и слово как средства коммуникации, 

показывать указательным пальцем на предметы, еду, на детей, взрослый коротко комментирует 

ситуацию, активизирует номинативный словарь детей. 

Ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и общественного 

опыта: 

• создавать ситуации для взаимодействия с детьми в игровых ситуациях: 

подвижных и музыкальных играх, а также в процессе продуктивных видах детской деятельности 

(лепке, рисовании, конструировании), организованных взрослым. 

Адаптационные возможности в новой социальной среде: 

• формировать самостоятельность в быту: закрепить умения есть ложкой, пить из 

чашки; учить надевать на себя некоторые предметы одежды; обучать таким культурно-

гигиеническим умениям, как пользование туалетом, мытье рук.   

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• взаимодействовать со взрослымситуативно –деловыми средствами общения;  

• пользоваться невербальными средствами общения (указательный жест, жест 

прощания – ручкой машет и т.п.);  

• выражать свои потребности и желания простой фразой; 

• самостоятельно есть ложкой, пить из чашки; мытьруки; одеваться – могут надеть 

шапку, варежки, шарф, обуть - сапожки, тапочки; владеть навыком опрятности; 

• различать свои действия и действия других (хорошо-плохо); 

• сотрудничать с детьми и взрослым в предметно-игровых и продуктивных видах 

деятельности (положительно взаимодействовать в детских видах деятельности). 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

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, 
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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. 

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, 
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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.  

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 
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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 

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 (совместно с родителями/законными представителями); 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. 

 

2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Работа по речевому развитию ведется по следующим направлениям:  

• восприятие и понимание русскоязычной речи,  

• звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие,  

• речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения, 

выражение просьбы, вопроса, пожелания, поддержание диалога),  

• готовность к обучению грамоте, 

• развитие речи в ходе знакомства с сюжетами русских сказок, детской 

художественной литературой.  



31  

 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения и воспитания 

Восприятие и понимание русскоязычной речи: 

• создавать условия для полноценного речевого развития детей в общении с 

взрослым, речь взрослого соответствует нормам русского языка, нужной тональности и 

громкости. 

Звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие: 

• активизировать слуховые реакции ребенка на звуки окружающей среды, на голос 

взрослого, приучать к смене голосовой интонации; 

• формировать голосовые реакции ребенка на ласковое обращение взрослого, на 

артикуляции звуков, мимику, жесты взрослого, пение детских песенок, произнесение потешек, 

стихов;  

• активизировать гуление, распевать гласные звуки с различной интонацией, 

формировать отраженное звучание звуков у ребенка.  

Положительно взаимодействовать в речевом общении: 

• обращаться к ребенку ласково по имени, привлекать внимание ребенка к лицу 

взрослого, его артикуляции; 

• побуждать прислушиваться к речи взрослого (звукам, словам), предлагать разные 

предметы и формировать связь между словом и предметом. 

Развитие слухового восприятия:  

• активизировать лепетные звуки, повторять одни и те же слоги – распевать их, 

привлекать внимание к артикуляции взрослого (па-па-па-па, ма-ма-ма, ба-ба-ба-ба, ля-ля-ля-ля, 

та-та-та и т.п.); 

• развивать звукопроизношение в игровых упражнениях с предметами-игрушками 

(собачка лает – ав-ав-ав, кошечка мяукает – мяу-мяу-мяу, машина едет – би-би, би-би и т.п.), с 

детскими музыкальными инструментами – дудочка играет – ду-ду, ду-ду-ду, барабан бьет – та-

та-та-та-та, колокольчик звенит – динь-динь, динь-динь; поддерживать положительное 

эмоциональное состояние ребенка в игровых занятиях со взрослым. 

Ориентиры развития первого года жизни 

Дети могут научиться 

• ориентироваться на близкого взрослого: смотреть в лицо, на рот в моменты 

утрированной артикуляции взрослого, улыбаться,  

• гулить, произносить отдельные звуковые комплексы. 

 

Возраст 1 – 2 года 

Задачи обучения и воспитания 

Восприятие и понимание русскоязычной речи:  

• формировать невербальные средства коммуникации: смотреть в лицо, на партнера 

по общению, протягивать ручку, пользоваться указательным жестом, как средством 

коммуникации; 

• продолжать активизировать слуховое восприятие и слуховое внимание на 

неречевые и речевые звуки, по слову показывать на предметы ближайшего окружения. 

Звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие:  

• активизировать вербальные средства коммуникации - произнесение слогов, 

звукоподражаний, лепетных слов и т.п., смотреть на рот в моменты утрированной артикуляции 

взрослого, подражать ему; 

• развивать потребность в общении со взрослым и сверстником, побуждать ребенка 

выразить свои просьбы и желания жестом, словом;  

• формировать устойчивые связи между названием простых предметов и словом, их 

обозначающим. 

Речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения, 

выражение просьбы, вопроса, пожелания, поддержание диалога): 

• продолжать формировать звукоподражания в предметно-практической 
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деятельности путем подражания звукам взрослого; 

• учить различать слова, обозначающие части лица, тела, показывать на себе и 

других; 

• учить понимать слова, обозначающие действия, формировать понимание простых 

предметных действий, обозначать действия словом. 

• активизировать понимание простых фраз, учить произносить простые просьбы, 

желания, используя простые слова-просьбы в ситуации положительного взаимодействия с 

взрослым; 

• учить переносить знакомые действия с предметами (игрушками) на другие 

предметы в иную игровую ситуацию; 

• учить положительно взаимодействовать со сверстниками в игровой ситуации - 

играть рядом, передавать игрушку, свои действия сопровождать словом. 

Ориентиры развития к концу второго года жизни 

Дети могут научиться: 

• лепетать, произносить отдельные звуки, лепетные слова, подражать речи 

взрослого; 

• понимать отдельную простую инструкцию взрослого; 

• произносить звукоподражание в процессе игровой ситуации с взрослым, активно 

копировать речь взрослого; 

• пользоваться словами для выражения своей просьбы и потребности. 

 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Восприятие и понимание русскоязычной речи: 

• развивать слуховое восприятие и слуховое внимание посредством игровых 

занятий с различными звучащими предметами. 

Звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие:   

• создавать предпосылки к развитию активной речи. 

Речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения, 

выражение просьбы, вопроса, пожелания, поддержание диалога): 

• учить называть себя по имени и обращаться к детям в группе по имени; 

• побуждать детей произносить простые фразы в действиях с игрушками, 

произносить простые просьбы в режимных моментах; 

• учить положительно взаимодействовать со сверстниками, выполнять совместные 

действия по речевой инструкции: передавать игрушку другому ребенку; 

• продолжать учить соотносить слова с предметами по определенным   темам 

(игрушки, посуда, птицы, животные, одежда, обувь); 

• учить понимать слова, обозначающие действия, в играх с предметами, подвижных 

и музыкальных играх; 

• учить понимать слова, обозначающие свойства и качества предметов (мячик 

большой, красный, круглый); 

• учить озвучивать действия с предметом. 

• учить произносить слова с различной интонацией, вежливо обращаться к 

взрослому и детям; 

• учить выражать свои пожелания и просьбы, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы в процессе режимных моментов и в свободной деятельности. 

 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• различать звучание разных предметов; 

• понимать обращенную к ним речь; 

• произносить простую фразу, состоящую из 2-3 слов; 

• различать слова, обозначающие свойства и качества, назначения предметов. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие раскрывается в следующих направлениях: 

• эстетическое восприятие окружающего мира;  

• воспитание художественного вкуса; 

• развитие образных выразительных художественных средств в детских видах 

деятельности; 

• развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой;  

• развитие эмоциональной и чувственной сферы на основе сопереживания, 

воспитание духовно богатой личности; 

• возможность проявить индивидуальность и самобытность; 

• создание условий для накопления у детей собственного опыта успехов, 

достижений и саморазвития 

• приобщение к миру искусства в различных его проявлениях. 

 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира: 

• формировать интерес к музыкальным звукам, пению мелодичных песен, 

прослушиванию спокойных мелодий; 

• развивать слуховое восприятие, учить следить за источником звучащей игрушки, 

вызывать эмоциональный отклик на звук (погремушка, колокольчик, шарманка, маракасы и 

т.п.). 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой: 

• учить подражать действиям взрослого под музыку и потешки (игры: «Ладушки», 

«По ровненькой дорожке, в ямку «Бух», «Прыг-скок, обвалился потолок», «Фонарики» и др.). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни 

Дети могут научиться: 

• положительно и эмоционально реагировать на звук игрушки и пение взрослого 

(улыбка, гуление, «комплекс оживления»); 

• удерживать и самостоятельно выполнять манипулятивное действие: звенеть 

погремушкой, колокольчиком, шумящей игрушкой; 

• совместно со взрослым выполнять простые плясовые движения (махать рукой, 

хлопать в ладоши, приседать и топать ногами). 

 

Возраст 1 – 2 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира: 

• развивать интерес к музыке, обогащать слуховой и музыкальный опыт ребенка 

(прослушивание спокойных и ритмичных мелодий), 

• приучать детей присушиваться к мелодии и словам песни. 

• Воспитание художественного вкуса: 

• формировать эмоциональную отзывчивость на звучание музыки контрастного 

характера (быстрая-медленная, веселая-спокойная, громкая-тихая и т.д.) 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

• стимулировать к активному подражанию взрослому (подпевать песенки, допевать 

конец фразы или отдельные слова, выполнять простые движения под музыку). 

Ориентиры развития к концу второго года жизни 

Дети могут научиться: 

• слушать музыку разной направленности до конца; 

• радостно реагировать на знакомую мелодию или песню; 
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• выполнять по подражанию простые движения под музыку. 

 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира: 

• учить различать источники звука (звонок, свисток, барабан); 

• учить выполнять определенные действия под музыку (хлопать в ладоши под 

звучание металлофона, стучать кулачками под звучание барабана); 

• развивать умения вслушиваться в звучание музыки, запоминать и различать 

знакомые музыкальные произведения при выборе из 2-х.  

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

• вызывать активное подпевание под мелодичную музыку совместно со взрослым. 

Воспитание художественного вкуса: 

• развивать интерес к музыке (слушать разные музыкальные произведения). 

• Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах 

деятельности: 

• побуждать к подражанию имитационным движениям животных под музыку; 

• формировать умение следить за персонажами игр-драматизаций. 

 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• узнавать источник звука, место звучания и инструмент; 

• выполнять простейшие движения под музыку по подражанию; 

• подпевать под мелодичную музыку; 

• проявлять эмоциональную реакцию на знакомую мелодию. 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

• формировать интерес к звучанию голоса близкого взрослого через 

проговаривание, потешек, стихов, сказок. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

• поддерживать эмоциональную отзывчивость при помощи игрушек и текстов; 

• привлекать внимание к игрушкам-персонажам детских стихов (зайка, мишка, 

лошадка, курочки, петушок и др.). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни 

Дети могут научиться: 

• эмоционально откликаться на различные интонации голоса близкого взрослого; 

• проявлять желание подражать действиям со знакомой сюжетной игрушкой; 

• слушать короткие тексты потешек и стихов («Я люблю свою лошадку», «Уронили 

мишку на пол» и др.). 

Возраст 1 – 2 года 

Задачи обучения воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира: 

• приучать слушать и понимать произведения с показом картинок. 

Воспитание художественного вкуса: 

• учить рассматривать иллюстрации к знакомым текстам и сказкам. 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах 

деятельности: 

• формировать интерес к инсценировкам знакомых сказок. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы на основе сопереживания:  

• развивать интерес к интонационной выразительности речи взрослого при 
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прочтении потешек, сказок, народных песен. 

Ориентиры развития к концу второго года жизни 

Дети могут научиться: 

• слушать и договаривать знакомые слова стихотворного текста или сказки;  

• рассматривать и называть картинки к знакомым произведениям; 

• эмоционально реагировать на прочтение знакомых сказок. 

 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира: 

• продолжать формировать интерес к прослушиванию текстов и сказок; 

• активизировать внимание на красоту окружающих предметов (игрушек), объектов 

природы (растения, животные, птицы), вызывать чувство радости.  

Воспитание художественного вкуса: 

• учить рассматривать иллюстрации к произведениям детской литературы 

совместно со взрослым. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы на основе сопереживания: 

• учить эмоционально реагировать на интонацию взрослого при рассказывании и 

рассматривании иллюстраций. 

Ориентиры развития третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• эмоционально откликаться на литературные произведения; 

• слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

• узнавать на иллюстрациях знакомых героев литературных произведений (сказок, 

рассказов). 

 

Формирование продуктивных видов деятельности 

 

Лепка 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира:  

• развивать зрительно-двигательную реакцию на захват и удержание предмета из 

мягкого материала; 

• стимулировать к обследованию предмета (ощупывание, сжатие, перекладывание 

из руки в руку). 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы:  

• закреплять чувство радости от совместных действий со взрослым. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни 

Дети могут научиться: 

• захватывать и удерживать в руках яркие игрушки из мягкого материала; 

• эмоционально откликаются на совместные действия с пластичным материалом 

(резиновые игрушки, мягкие мячи, липучие детали и др.) 

 

Возраст 1 – 2 года 

Задачи обучения воспитания 

Формирование эстетического восприятия окружающего мира:  

• знакомить с природным материалом (глина, кинетический песок, камни), 

расширять представления о свойствах и качествах разного материала и способов его 

использования в игре. 

Развитие выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

• развивать ручную моторику в процессе игр с мелкими предметами (действия с 

кнопками, умение складывать камешки, желуди, шарики в емкость (сосуд), выкладывать 

крупную мозаику и др.). 
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Развитие эмоциональной и чувственной сферы:  

• побуждать действовать совместно и по подражанию взрослому. 

Ориентиры развития к концу второго года жизни 

Дети могут научиться: 

• включаться в совместные со взрослым игры с природным материалом; 

• проявлять интерес к действиям с различными предметами из мягкого материала. 

 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира: 

• продолжать формировать интерес к пластичным материалам (глина, тесто, 

пластилин), знакомить с их свойствами и качеством. 

 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

• учить выполнять простые действия с мягким пластичным материалом совместно с 

взрослым и по подражанию (мять, рвать, отщипывать маленькие кусочки, вдавливать мелкие 

игрушки, катать на столе и др.). 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

• вызывать эмоциональную реакцию на поделку взрослого. 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• проявлять интерес к действиям с мягким пластичным материалом; 

• совместно со взрослым придавать кусочку материала разную форму; 

• эмоционально откликаться на готовые поделки и проявлять интерес к совместной 

деятельности. 

 

Аппликация 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения воспитания 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

• развивать умение следить за действиями взрослого. 

Эстетическое восприятие окружающего мира:  

• учить фиксировать взгляд на яркой бумаге, прислушиваться к звуку шуршащей 

игрушки; 

• поощрять попытки действовать с блестящими, шуршащими элементами 

(развивающий коврик, подвесные игрушки, сюжетные игрушки). 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

• развивать эмоциональный отклик на действия с яркой красочной бумажной 

поделкой. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни 

Дети могут научиться: 

• проявлять интерес к ярким шуршащим игрушкам; 

• эмоционально откликаться на игру со взрослым. 

 

Возраст 1 – 2 года 

Задачи обучения и воспитания. 

Эстетическое восприятие окружающего мира:  

• воспитывать интерес к действиям с бумагой (рвать, мять, шуршать, отрывать 

маленькие кусочки). 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

• учить действовать совместно и по подражанию. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

• поддерживать интерес к результатам действий с бумагой. 

Ориентиры развития к концу второго года жизни  
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Дети могут научиться: 

• проявлять интерес к действиям с бумагой, к ее свойствам (мнется, рвется, плавно 

падает, шуршит и т.д.); 

• проявлять положительные эмоции к результатам совместной деятельности. 

 

 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитание художественного вкуса: 

• воспитывать интерес к поделкам из бумаги. 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

• учить совместным действиям с бумагой и клей-карандашом со взрослым. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

• формировать положительное отношение к результатам совместного труда. 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• проявлять интерес к процессу выполнения поделок из бумаги; 

• проявлять желание участвовать в работе с бумагой совместно со взрослым;  

• проявлять положительные эмоции к результатам совместной деятельности. 

 

Рисование 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира:  

• развивать эстетическое восприятие (цвет, звук, размер предметов, запах цветов); 

• стимулировать к обследованию предмета (захват, ощупывание, рассматривание, 

манипулирование), совершенствовать тактильные ощущения («Чудесные мешочек», «Кто 

спрятался?»). 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

• закреплять чувство радости от результатов творчества взрослого. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни 

Дети могут научиться: 

• проявлять интерес к действиям с яркими игрушками и предметами; 

• прослеживать взглядом за действиями взрослого, проявлять положительно-

эмоциональную реакцию. 

 

Возраст 1 – 2 года 

Задачи обучения воспитания 

Воспитание художественного вкуса: 

• вызывать интерес к результатам действий с красками (можно рисовать пальчиками 

на бумаге, на мольберте, можно проводить линии с помощью кисточки, можно подкрасить воду 

краской и т.д.). 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах 

деятельности: 

• учить узнавать в рисунке реальные предметы («Что нарисовано?»). 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы:  

• формировать положительное отношение к рисованию. 

Ориентиры развития к концу второго года жизни 

Дети могут научиться: 

• рисовать пальчиковыми красками (ставить точки, размазывать по листу бумаги, 

проводить прямые линии - «дорожки», «дождик», «следы на снегу», «зернышки» и др.); 

• соотносить рисунок с реальным предметом; 

• положительно реагировать на совместное творчество со взрослым. 
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Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Формирование эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса: 

• вызывать интерес к действиям с красками, карандашами, фломастерами, мелками 

(оставляют след на бумаге); 

• учить следить за движением пишущего предмет (мелки, фломастер; кисточка с 

краской); 

• формировать интерес к изображению педагогом различных на доске, (мольберте) 

интересных фрагментов из жизни детей (схематичные изображения из событий прошлого дня) с 

комментариями. 

• учить обводить контур предметов простой формы (шарик, кубик), рассматривать 

предметы разной формы, закрепляя сенсорный опыт.  

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• положительно реагировать на совместное рисование знакомых предметов; 

• обводить контур предмета простой формы совместно со взрослым перед 

рисованием, соотносить рисунок с предметом; 

• проводить прямые и круговые линии. 

 

Конструирование 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира:  

• развивать зрительно-моторную координацию; 

• расширять сенсорный опыт детей: предлагать предметы разной формы – круглые, 

квадратные, овальные, прямоугольные; из разного материала – мягкие, упругие, колючие, 

легкие, тяжелые и т.д. 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой: 

• воспитывать интерес к совместным действиям с предметами (из кубиков «башня», 

«дорожка» из брусочков, «ворота» из кирпичиков, шарики в банку и др.). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни 

Дети могут научиться: 

• накладывать кубик на кубик, вкладывать один предмет в другой, нанизывать 

предметы на стержень, открывать и закрывать крышки, вкладывать шарики в отверстия; 

• проявлять интерес к совместным постройкам со взрослым. 

 

Возраст 1 – 2 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира:  

• продолжать развивать зрительно-двигательную координацию. 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой: 

• учить действовать по показу и по подражанию конструкции из 2-х элементов. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

• обыгрывать постройки, вызывая эмоциональный отклик на результат постройки. 

Ориентиры развития к концу второго года жизни 

Дети могут научиться: 

• проявлять интерес к совместным постройкам; 

• самостоятельно выбирать строительный материал, действовать совместно и по 

образцу; 

• положительно реагировать на результат деятельности. 

 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 
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Формирование эстетического восприятия окружающего мира:  

• воспитывать интерес к играм со строительным материалом (кубики, LEGO). 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

• развивать умение наблюдать за действиями взрослого, учить действовать 

совместно, по подражанию. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

• формировать положительное отношение к постройкам. 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• положительно относиться к совместным постройкам; 

• соединять две-три детали по подражанию; 

• создавать простейшие конструкции («башня», «забор», «дорога», «гараж» и др.) 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие раскрывается в следующих направлениях: 

• сохранение и укрепление здоровья; 

• развитие и совершенствование двигательных функций организма ребенка; 

• развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков; 

• совершенствование тонкой ручной моторики;  

• развитие зрительно-двигательной координации;  

• развитие волевых и личностных качеств (организованность, 

дисциплинированность, активность, упорство в достижении цели, желание преодолеть 

препятствие – болезнь, временное ограничение подвижности, последствия травм и др.); 

• становление психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость); 

• овладение культурно-гигиеническими навыками;  

• развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми; 

• воспитание интереса к здоровому образу жизни. 

Работа по развитию движений проводится на специальных занятиях по физическому 

воспитанию, в ходе утренней гимнастики в семье, в процессе проведения подвижных игр, в 

свободной деятельности и на прогулке (совместно с родителями/законными представителями).  

 

Возраст от 2 месяцев до 1 года 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие и совершенствование двигательных функций организма ребенка: 

• создать условия для активизации общих движений (удерживать головку, 

выполнять повороты в сторону взрослого, переворачиваться, сидеть, ползать); 

• стимулировать изменения движения рук в пространстве для касаний, 

обследований, захвата предметов и др.; 

• учить перекладывать предмет из одной руки в другую. 

Развитие и коррекция основных движений, разнообразных двигательных навыков: 

• активизировать действия с предметами: тянуться к предмету, захватывать, 

бросать, стучать, трясти, закрывать крышки, вставлять один предмет в другой и др.; 

• создавать условия для становления основных поз и прямостояния: удержание 

головки, перевороты со спины на живот, с живота на спину, овладение навыком сидения, 

ползания и ходьбы. 

Сохранение и укрепление здоровья: 

• проводить закаливающие и гигиенические процедуры (соблюдение режима 

проветривания помещений, температурный режим воды и воздуха, прогулки и др.). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни 

Дети могут научиться: 

• удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в другую; 

• самостоятельно сидеть, ползать; 
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• самостоятельно или с поддержкой ходить в ближайшем пространстве. 

 

Возраст от 1 года до 2 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие и коррекция основных движений, разнообразных двигательных навыков: 

• создавать условия, побуждающие к двигательной активности: ходить по прямой 

дорожке, перелезать через препятствие, проползать под препятствием, перешагивать через 

предмет, лазать по лестнице вверх с помощью взрослого; 

• учить прыгать на двух ногах на месте, спрыгивать с небольшого препятствия. 

Совершенствование тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации: 

• учить целенаправленно действовать с предметами (бросать мяч в руки взрослого, в 

цель, катать мяч); 

• развивать ручную моторику дидактические пособия с   пуговицами, молниями, 

замочками, шнуровками. 

Развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми: 

• побуждать к совместным игровым действиям со взрослым и со сверстником в 

подвижных играх. 

Ориентиры развития к концу второго года жизни  

Дети могут научиться: 

• уверенно ходить самостоятельно в прямом направлении, сохраняя равновесие, 

перешагивать через веревочку или палку; 

• прыгать на двух ногах на месте, спрыгивать с небольшого возвышения;  

• удерживать мяч двумя руками, в одной руке и бросать его, катать; 

• проявлять интерес к совместным игровым действиям со взрослым. 

Возраст 2 - 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие и коррекция основных движений, разнообразных двигательных навыков: 

• совершенствовать самостоятельные двигательные навыки (ходьба, ходьба с 

предметом по невысокой скамейке, перешагивание через палочку, скакалку без поддержки, 

прыжки на месте, прыжки через предмет, бег по прямой дорожке и по кругу, ползание внутри 

туннеля и т.д.); 

• учить бросать мяч в цель (корзина, ведро, коробка и др.). 

Развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми: 

• воспитывать интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке (совместно с родителями/законными представителями). 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

• самостоятельно ходить, перешагивать через незначительное препятствие, уметь 

проползти через обруч, прыгать на двух ногах, бегать; 

• бросать мяч партнеру или в цель; 

• проявлять интерес к подвижным играм, слушать взрослого, действовать по 

сигналу. 

 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Программа направлена на реализацию актуальных и потенциальных возможностей детей 

в основных образовательных областях: в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии на фоне комфортного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, положительного отношения к окружающему 

миру, к себе и к другим людям. 

Важнейшим условием реализации Программы является доступная для взаимодействия 

взрослых с детьми форма образовательно-воспитательной среды.  
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В социально-коммуникативном направлении взаимодействие взрослых и детей 

налаживается в форме дидактических, развивающих и подвижных игр, игр с правилами. Игровая 

ситуация обеспечивает как отдельные предметно-игровые манипуляции, так и предметно-

игровые действия, простые сюжетные и ролевые игры, в котором дети могут проявить и 

раскрыть свои коммуникативные возможности, закрепить имеющийся опыт в новой ситуации. 

Используются ситуативные разговоры, поговорки, потешки, стихи и песенки. 

К концу первого года жизни у детей появляются визуальная коммуникация, ответные 

реакции на внешние воздействия. К концу раннего возраста – умения проигрывать с игрушкой 

отдельные действия, элементарно сотрудничать со взрослым. К концу дошкольного возраста 

дети взаимодействуют друг с другом и умеют поддерживать беседу или диалог с другими 

людьми. 

В познавательном направлении   приоритет отдается интересам детей к окружающему 

предметному и социальному миру. 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. 

В направлении речевого развития особое внимание уделяется средствам общения детей 

на специально организованных занятиях. Форма взаимодействия реализуется в игровых 

ситуациях, стимулирующих коммуникативные возможности детей: дидактические и 

развивающие игры, сюжетные ситуации с речевым компонентом. 

К концу первого года жизни дети начинают проявлять речевую активность в виде звуков, 

типа лепетных слогов. К концу раннего возраста – произносят отдельные или группы слогов для 

выражения определенной потребности, могут выполнить простую инструкцию взрослого. К 

концу дошкольного возраста умеют выразить свое желание, социально взаимодействуют с 

разными людьми (взрослыми и сверстниками). 

В художественно-эстетическом направлении форма взаимодействия предполагает 

специальные занятия, связанные с музыкой, прослушиванием художественных текстов, с 

чтением художественной литературы, с рассматриванием сюжетных иллюстраций, с играми-

драматизациями. 

К концу первого года жизни дети приучаются слушать и эмоционально реагировать на 

голос взрослого, напевные мелодии, короткие стишки и потешки. К концу первого года жизни 

начинают воспринимать иллюстрации как источник познания и находить в них контуры 

знакомых игрушек и предметов, связывая это первым слогом-обозначением. К концу раннего 

возраста дети проявляют эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и узнают 

знакомых героев-персонажей, выделяя их жестом или словом на картинке. К концу дошкольного 

возраста различают литературные жанры и осмысляют сюжет знакомых произведений, 

называют любимое литературное произведение. 

Организуются специальные занятия по продуктивным видам деятельности, в ходе 

которых дети отражают реальные события жизни в рисунке, конструкции или в лепной поделке 

и приучаются, таким образом, к культурным и художественным ценностям окружающего мира. 

Форма организации занятий – игровая, как в группе детей, так и индивидуально, и тесно 

переплетается с занятиями коммуникативного и познавательного характера. 

Особую важность представляют занятия по самообслуживанию и элементарному труду. 

К концу дошкольного возраста дети умеют работать с разным оборудованием и 

материалом (глиной, муляжами, наборами игрушек произведениями народных промыслов, 

иллюстрациями, мольбертами, наборами цветной бумаги, предметами декоративно-прикладного 

искусства и пр.). Принимают активное участие в коллективном оформлении и украшении 



42  

окружающего пространства, могут участвовать в проектной деятельности, эмоционально 

обозначая свое удовлетворение от прослушивания, рассматривания, изготовления и пр. 

деятельности художественно-эстетической направленности. 

 В направлении физического развития организация взаимодействия взрослого с детьми 

ориентирована на здоровьесберегающие технологии в форме проведения специальных занятий 

по совершенствованию у детей общеразвивающих физических возможностей (ходьбы, бега, 

прыжков, ползания и т.д.). Занятия проводятся в спортивной комнате, в бассейне, на спортивной 

площадке.  Используются тренировочные задания и упражнения, физкультминутки, подвижные 

и малоподвижные игры. 

К концу первого года жизни дети овладевают ползанием и ходьбой, удерживают и 

манипулируют игрушками. 

К концу раннего возраста умеют бегать, приседать, проползать под и над препятствием, 

участвовать в подвижных играх. К концу дошкольного возраста проявляют инициативу в 

двигательной сфере, используют свои возможности для познания окружающего пространства и 

налаживания коммуникации со взрослыми и детьми. 

Ориентируясь на образовательные области и особенности контингента детей взрослый 

выбирает способы, методы и средства реализации Программы.  

Способы реализации программы зависят от актуальных и потенциальных возможностей 

детей к обучению. На начальном этапе с детьми ДГ 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. 
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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, 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. 

Средства реализации образовательной программы определяются содержанием 

образовательных областей. 

Для цели социально-коммуникативного развития используются: 

Игрушки (типа погремушек, персонажей сказок и др.), сборно-разборные игрушки и 

конструкции, книги, иллюстрации и фотографии, оборудование для сюжетных игр и 

драматизаций, ширмы, детская мебель.  

Для цели познавательного развития: 

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.).  

Для цели речевого развития: 

Наборы сюжетных и дидактических игрушек, книжки с иллюстрациями; настольные 

театры, ширмы (настольные, напольные), костюмы сказочных персонажей; декоративные 

украшения к сказкам; настольно-печатные игры; картинки и иллюстрации с предметным 

изображением, с сюжетным изображением; зеркало.  

Для цели художественно-эстетического развития: 

Музыкальные инструменты, аудио проигрыватель, звуковые книжки и игрушки; 

настольные дидактические игры с музыкальным содержанием; декорации к музыкальным 

произведениям и театрализованным композициям; костюмы театрализации и драматизации; 

аксессуары театрализации; зеркало; ширмы; штоковые игрушки, пальчиковые куклы, куклы 

«Би-ба-бо». 

Музыкальные, прозаические произведения (песни, потешки, рассказы, сказки, считалки, 

стихи и др.). 

Материалы для лепки (глина, пластилин, стеки, кисти, формочки и др.); для 

изобразительной деятельности (мольберты и альбомы, краски, карандаши, фломастеры, кисти, 

стаканчики для воды и др.); для аппликации (наборы цветной бумаги, клей-карандаш; салфетки, 

ножницы, кисти для клея и др.); для конструирования (конструкторы – деревянные, 

пластмассовые, модули и строительные наборы; мелкие сюжетные игрушки; фигурки зверей, 

людей; мелкие игрушки (мебель, посуда, транспорт и др.).  

Для цели физического развития:   

Гимнастические модули (шведская стенка, маты, трос, скамейка); спортивная скамейка, 

мишени; наборы спортивных предметов (мячи-фитболы, палки гимнастические, шнуры и ленты 

и т.д.). 

 

 

2.4. 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. 
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 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 [42]. 

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 [42]. 

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 [Приложение 2].  

Четвертый этап – информирование и обсуждение с родителями содержания 

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

обучения. 

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. 
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 Создание интернет-пространства родителей детей, электронной почты для 

родителей. 

 Создание дистанционной связи-контакта с родителями для оперативной связи: 

вопрос-ответ и дистанционного общения (Whatsapp, Viber; Skype, GoogleHangout).  

Ответственные специалисты образовательной организации за работу с семьей ребенка. 

Ответственный администратор образовательной организации – обеспечивает 

внешнюю связь и коммуникацию педагогического коллектива с семьей ребенка (интернет-

пространство, информирование, приглашения к участию и пр.) 

Педагог-психолог обеспечивает сохранность психологического здоровья детей, 

организует работу по предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического 

напряжения всех участников образовательного процесса.  

Учитель-дефектолог и учитель-логопед обеспечивают диагностическую и коррекционно-

педагогическую работу с ребенком в соответствии с программой. 

Музыкальный работник обеспечивает решение образовательных задач. 
 

2.5. Коррекционно-педагогическая и логопедическая 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, логопедом, психологом. 

Специфические задачи коррекционной работы: 

 формирование средств общения с одним из «продвинутых» сверстников для 

последующего включения ребенка в микрогруппу детского коллектива; 

 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие ритмических способностей; 

 коррекция нарушений структуры слов и развитие возможностей словообразования, 

словотворчества; 

 формирование грамматического строя речи (построение предложений разных 

типов, согласование слов в роде, числе, падеже, понимание смысловых оттенков слова в 

зависимости от суффикса); 

 овладение звуковой стороной речи (знакомство со звуковой структурой слова, 

правильное звукопроизношение, развитие дикции, темпа речи, силы голоса). 

В целях обеспечения коррекцииотклоненийразвития 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,   

 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 
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стороны речевых высказываний, 

 выявление творческих способностей в процессе различных видов детской 

деятельности (музыкальной деятельности, продуктивных видов детской деятельности и др.). 

Основные этапы логопедической работы по развитию речи детей с ОВЗ: 

Первый этап: 

 расширение понимания обращенной речи к ребенку, 

 формирование интереса и проявления активности ребенка к эмоционально-

личностному общению взрослого с ребенком, внимания к произносительной стороне речи, 

 совершенствование тонкой ручной и мелкой моторики рук,  

 развитие зрительного, слухового восприятия, слухового внимания,  

 развитие речевого дыхания и модуляции голоса, 

 развитие   артикуляторной моторики. 

Второй этап:  

 расширение возможностей понимания обращенной к ребенку речи (учить 

выполнять определенные действия по слову, показывать части тела и лица, предметы в 

окружающей среде: «Где у нас окошко? А где у нас водичка?  А где у нас дверь? Кто там?» и 

др),     

 стимулирование произношения звукоподражания и средств выражения своих 

потребностей с помощью лепетных слов и жестов (пить «пи», спать «а-а-а», кушать «ам-ам»), 

 активизация звукоподражания: «Кто там? Там лает собачка. Послушаем лай 

собачки: «гав, гав- гав», «Где она? А, вот она! А как же она лает?..»  и т.д., 

 соотнесение действий с их словесным обозначением: «Покажи, как юла крутится! 

Покажи, как машина едет? Покажи, как папа крутит руль? Покажи, как птички летают? А 

какзайка прыгает?», 

 стимулирование произнесения первых слов: «Что там? – Там кукла! Позовем 

куклу. – Ляля, иди к нам! Ляля – топ – топ –топ! Кто пришел! – Это, ляля!»; другой пример: 

«Что там, гудит? – Посмотрим! Паровоз! Как гудит? – Туту- ту! Это паровоз! Как он едит и 

гудит? – Вот так, ту-ту-ту!» и др., 

 стимулирование употребления элементарной фразы, с использованием жестов: 

«Дай пить!», «Хочу сок!», «Дай би-би!», «Дай лю-лю!», «Дай тук-тук» и др., 

 обучение использовать жесты и слова для приветствия, прощания, выражения 

вежливости: «Привет!» «Пока!», «Спасибо!» и др., 

 формирование интереса к чтению, рассказыванию художественных произведений 

(сказок, рассказов, потешек, стихов). 

Третий этап: 

 совершенствование и расширение понимания обращенной речи к ребенку, 

 формирование фонематического слуха, 

 формирование ритмических способностей, умения выполнять движения со 

словесным сопровождением (рифмовок, потешек) под определенную музыку, 

 активизация фразовых высказываний, основанных на эмоциональном, 

практическом. чувственном опыте ребенка, 

 заучивание рифмовок, считалок, потешек, стихов,  

 активизация, расширение возможностей употребления фразовой речи в процессе 

прослушивания художественных произведений и рассказывания с демонстрацией игрушек и 

иллюстраций, 

 активизация артикуляционного аппарата.    

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 изученияособенностей развития ребенка и детско-

родительских отношений определяются различные организационные формы помощи семье.  
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Содержание работы специалистов 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.  

Обязательным условием организации психолого-педагогической помощи является 

включение родителей в коррекционный процесс, которое начинается с изучения детско-

родительских отношений.  И в этом принимают активное участие специалист-психолог. 

Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка осуществляется в различных 

организационных формах: консультирование, беседа, обучение педагогическим технологиямв 

ходе занятий с ребенком. 

 

2.6.    Диагностическая программа 

 

Диагностическая программа в структуре АООП СРП основывается на современных 

достижениях отечественной психодиагностики, а также детской и специальной психологии, 

коррекционной педагогики.  

Диагностическая программа состоит из 3-х направлений:  

 выявление индивидуально-психологических особенностей развития и поведения ребенка,  

 определение зоны его актуального и ближайшего развития в выделенных областях,  

 изучение состояния речи воспитанника.  

Каждое из этих направлений имеет конкретные цели, задачи, методы и инструментарий.  

Направление - диагностика психологических особенностей развития и поведения ребенка 

Цель– выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого 

ребенка, определение первичного нарушения и вторичных отклонений развития, системный 

анализ структуры нарушения, определение рисков развития или варианта дизонтогенеза.   

Задачи: 

 раннее выявление отклонений в развитии,  

 всестороннее изучение психического развития, 

 определение причин и характера первичных нарушений развития, а    также степени 

выраженности нарушения, 

 соотнесение с диагностическими симптомами различных вариантов отклоняющегося 

развития, а также с закономерностями нормативного хода психического развития. 

 определение специфических образовательных потребностей ребенка, 

 определение путей коррекционно-педагогического воздействия и условий воспитания,  

 оказание психолого-педагогической помощи родителям,  

 обоснование психолого-педагогического прогноза.  

Изучение психического развития ребенка опирается на разработанные современные 

принципы дифференциальной диагностики нарушений в развитии: 

 тщательное анамнестическое обследование в целях как можно более полного 

исследования семьи ребенка, ее внутренней атмосферы, а также всех условий его 

воспитания; 

 комплексный подход к оценке особенностей развития ребенка: соматического состояния, 

состояния слуха, зрения, двигательной сферы; особенностей психического развития 

ребенка; 

 принцип системного и целостного изучения ребенка во взаимосвязи и взаимозависимости 

между отдельными проявлениями нарушения психического развития и первичными 

нарушениями, установление иерархии обнаруженных недостатков или отклонений в 

развитии, т.е. в психическом развитии, соотношении первичных и вторичных 

отклонений; 

 принцип динамического изучения, опирающийся на два уровня умственного развития 

ребенка - актуальном и потенциальном, т.е. зоне его ближайшего развития;  

 принцип качественного анализа данных, получаемых в процессе психологической 

диагностики, находится в тесной связи с принципом динамического изучения (отношение 
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ребенка к обследованию, способы ориентировки в условиях задания, характер его 

ошибок, отношение к результату своей деятельности); 

 учет возрастных особенностей развития ребенка при организации условий и методов 

построения диагностического обследования. 

 В процессе дифференциальной диагностики используются следующие методы: 

наблюдение, изучение истории развития, беседа, графические методы, метод тестов, 

диагностический эксперимент.  

Наблюдение за ребенком проводится педагогами группы в течение первых дней 

пребывания, заполняется протокол, в котором фиксируются следующие параметры: 

 внешний вид – выразительность/невыразительность, амимичность/подвижность; 

отсутствие/наличие асимметрии или диспластичности; отсутствие фиксации взора, 

блуждающий взор; слюнотечение (гиперсаливация); косоглазие; форма черепа; 

 игра -  наличие/отсутствие интереса к игрушке и игровым действиям, стойкость/слабость 

интереса, адекватность действий с игрушками/неспецифические манипуляции; характер 

игры (манипуляции, процессуальные действия, игра с элементами сюжета);  

 внимание - длительность сосредоточения, фрагментарность, переключаемость;  

 контактность – доброжелательный или формальный контакт, отрицательные реакции 

(отказ, плач, крик);  

 реакция на одобрение – положительно реагирует (не капризничает, улыбается и т.д.), 

игнорирует, не прекращая своих действий или не изменяя свое поведение; 

 реакция на замечание – положительно реагирует на замечания, стремится изменить свои 

действия, ориентируясь на взрослого, изменяет свое поведение; отрицательно реагирует 

на замечание и проявляет отрицательные реакции - кричит, машет руками или стучит 

ногами, отказывается от выполнения задания, ложится на пол и др.;игнорирует, не 

прекращая своих действий или не изменяя свое поведение; 

 отношение к неудаче –стремится действовать в соответствии с требованиями взрослого; 

отказывается продолжать выполнять задание; отрицательно реагирует – бросает пособия 

или игрушки, прибегает к  аутоагрессии (наносит себе удары, кричит, кусает руки и т.д.);  

 моторика – общие движения соответствуют возрастным показателям; отстают от 

движений сверстников, походка явно носит патологический характер -  при ходьбе 

корпус наклонен вперед; не сформировано умение прыгать на двух ногах или на одной 

ноге; ручная умелость – определена ведущая рука (с 2-х лет), сформированы 

согласованные действия  обеих рук;  при выполнении действий отмечаются синкинезии 

(лишние действия, сопутствующие или навязчивые движения, например, высовывание 

языка при прыжках и др.); наличие/отсутствие стереотипных или навязчивых движений; 

 эмоционально-волевая сфера – активность, возбудимость, двигательная 

расторможенность, агрессивность/пассивность, инертность, вялость. 

В ходе изучения истории развития ребенка уточняется наличие данных о семейной 

патологии, заболеваниях матери во время беременности, о задержке темпов психофизического 

развития, о социальной ситуации развития ребенка. Важно собрать анамнестические сведения о 

ребенке по следующей схеме: 

 паспортная часть: Ф.И.О. ребенка, дата рождения, условия воспитания, домашний адрес, 

состав семьи (кем воспитывается, наличие брата, сестры); 

 сведения о родителях: возраст, профессии, данные о семейной патологии (наличие у 

родственников психических расстройств); 

 сведения о рождении ребенка: роды самостоятельные или с помощью кесарова    сечения; 

вскармливание - грудное или искусственное; наличие двух и более отитов на первом году 

жизни (уточнить, какое лечение получал); 

 доношенность или недоношенность (вес ребенка при рождении, находился ли в 

стационаре в первые месяцы жизни);  

 сведения о здоровье ребенка: головные боли, судороги, энурез, энкопрез, трудности 

поведения, нарушения речи; 
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 сведения о раннем развитии: период новорожденности, болезни, особенности социально-

коммуникативного развития (период гуления, лепета); поведение во время кормления; 

 сведения о моторном развитии: овладение ползанием, сидением, ходьбой; появление 

навыка опрятности; понимание обращенной речи и др. 

  Анализ истории развития ребенка и анамнестические сведения   позволяют 

специалистам понять причинно-следственную зависимость в структуре отклоняющегося или 

нарушенного развития. 

Метод беседы используется для уточнения у родителей (или у законных представителей 

ребенка), сведений об условиях воспитания. 

Графические методы (рисование)используются для изучения психического развития 

ребенка-дошкольника. Рисование является естественным занятием для детей дошкольного 

возраста. Ребенок часто принимает рисование в качестве игры, что способствует быстрому 

установлению контакта с новым взрослым. В рисунке он выражает свое отношение к миру и 

отражает свой собственный внутренний мир. Анализ детского рисунка является источником 

информации для специалистов относительно понимания внутреннего мира ребенка. 

Метод диагностического эксперимента включает в себя   диагностическое обучение [7], 

результаты которого используется для оценки интеллектуального развития или отдельных 

компонентов умственной активности с помощью выявления потенциальных способностей 

ребенка к усвоению новых знаний, выработке способов решения. Суть его заключается в том, 

что помощь экспериментатора, оказываемая ребенку в ходе обследования, служит критерием 

для оценки обучаемости, т.е. зоны ближайшего развития. Помощь четко дозируется в виде 

отдельных «уроков-подсказок» и предъявляется каждому ребенку строго индивидуально только 

в том случае, если он не справляется с заданием самостоятельно. Чем выше обучаемость 

ребенка, тем меньше помощи ему требуется. В качестве таких «уроков» рассматриваются даже 

простое переспрашивание или одобрение действий ребенка. Этот метод применяется   в 

обследовании развития детей разного возраста.  

В целях уточнения структуры нарушения и степени его выраженности специалистам 

следует познакомиться с результатами аппаратных методов исследования (компьютерная 

томография головы, реоэнцефалография (РЭГ), электроэнцефалография, эхоэнцефалография, 

ядерно-магнитно-резонансная томография); генетических методов исследования (клинико-

генеалогический, молекулярно-генетический, цитогенетический) (при наличии). 

Младенческий возраст. 

Для диагностики развития детей младенческого возраста (до 3-х лет) используются 

традиционные методики и современный инструментарий.  

Традиционные методики.  

Методика Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры и Э.Л. Фрухт «Методы диагностики нервно-

психического развития детей раннего возраста» [32]. С помощью этой диагностики на ранних 

сроках возможно выявить наличие отклонений в здоровье детей, установить степень отставания 

в нервно-психическом развитии.   

Методика «ГНОМ» дляоценки нервно-психического развития младенца с определением 

коэффициента психического развития (КПР) [26].  В этой методике выделены определенные 

психические сферы и показатели развития, комплексно отражающие особенности развития и 

поведения младенца. Данная методика позволяет выявить начальные проявленияпсихических 

расстройств у детей с первого месяца жизни. По результатам обследования устанавливается 

коэффициент психического развития здоровья (КПР), который выражается в 

стандартизированных единицах. Нормальное нервно-психическое развитие – показатель 

коэффициента психического развития (КПР) в пределах от 90 до 110 баллов. Вторая группа 

риска по возникновению нервно-психической патологии – показатель КПР в пределах 80-89 

баллов. Сюда же отнесены все случаи с опережающим развитием, когда КПР составляет свыше 

111 баллов. Третью группу составили дети с нарушенным нервно-психическим развитием, КПР 

у этих детей – ниже 60 баллов. Данная методика не предполагает оценку качества выполнения 

каждого задания, а имеет количественную оценку «выполнил или не выполнил». 

Современные методики. 
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«Методика диагностики психологического возраста детей первых трех лет жизни «Ясли» 

[27].  Использование предложенного инструментария позволяет определить психологический 

возраст, темп и вариант психического развития ребенка. Полученные сведения дают 

возможность специалистам составить индивидуальный психологический портрет ребенка, а их 

совокупность - выявить особенности психического развития. Предложенная методика позволяет 

выявить возможную задержку темпа психического развития и обозначить основные направления 

коррекционно-педагогической работы, составить конкретную программу развития ребенка. 

Методика может быть использована при обследовании психического развития детей от 15 

дней жизни до 3-х лет. Методика снабжена программой компьютерной обработки полученных 

результатов, кратким ее изложением в форме таблиц, а также перечнем необходимых 

диагностических пособий.  

Ранний возраст. 

Для дифференциальной диагностики широко используется методика психолого-

педагогического обследования развития детей раннего и дошкольного возрастов (от 2 –х до 7-и 

лет) [33].  Методика направлена на изучение познавательного развития детей 5-и возрастных 

групп. Основными параметрами оценки познавательной деятельности являются: принятие 

задания, способы выполнения задания, обучаемость в процессе обследования, отношение к 

результату своей деятельности. Результатом обследования развития ребенка по этой методики 

служит выбор вариантов развития: нормативное развитие, отклонение от нормативного 

развития, значительное недоразвитие общих интеллектуальных умений, глубокое недоразвитие 

общих интеллектуальных умений.   

К этой методике разработан психологический инструментарий (набор игрушек и 

дидактических пособий) и иллюстративный материал для обследования развития детей (от 2-х 

до 3-х лет) 

Таким образом, результатом  дифференциальной диагностики является   полноценная 

индивидуально-психологическая характеристика развития ребенка, т.е. его «психологического 

портрета» [3], который складывается из анализа трех основных составляющих: первая - 

социальной ситуацией развития  (круга общения и характера взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками в семье,  с обществом в целом;  вторая - уровня развития ведущей и других 

типичных для данного возраста видов деятельности (игры, учения, рисования, конструирования, 

элементов труда и т.д.), оценки его психофизических возможностей в соответствии с 

возрастными нормативами; третья - диагностики характерных для данного возрастного этапа  

новообразований в эмоционально-личностной и познавательной сферах психического развития. 

Направление - 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 ребѐнком 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 [28]. 

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 социально-коммуникативного развития (невербальные и вербальные 

средства общения, контактность и т.д.); познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

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. 

Направление - диагностика состояния речи 

Цель диагностики речевого развития – изучение уровня речевого развития ребенка и 

определение причин отклонения. 

Задачи: 

 уточнить уровень понимания обращенной речи: умение выполнять действия по простым 

речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и ближайшем окружении; 

уточнить состояние слухового восприятия, слухового внимания и фонематического 

слуха, 

 выявить предметный и глагольный словарь, 

 уточнить сформированность грамматического строя, состояние голоса, его темпа и 

плавности, звукопроизношения; 

 уточнить состояние активной речи: наличие фразовой речи, еѐ коммуникативная 

направленность, средства коммуникации (пользуется ли жестами для решения 

коммуникативных задач); 

 выявить умение слушать и наличие интереса к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам;  

 уточнить умение воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усечѐнные фразы; 

 выявить особенности, непроизвольных движений органов артикуляции во время еды 

(откусывание, жевание, глотание), при мимических и речевых реакциях, в свободной 

деятельности, 

 выявить сформированность уровня произвольных движений (по показу и слову с 1 года 6 

мес.): подвижность артикуляционного аппарата (губ, языка, мягкого неба: отмечается 

плавность, быстрота равномерность движения, легкость перехода от одного движения к 

другому); 

 выявить сформированность произвольных движений в мимической мускулатуре: умение 

нахмуриться, поднять брови, надуть щеки; 

 уточнить состояние мелкой моторики, возможности выполнения дифференциальных 

захватов пальцами рук (щепотный захват, пенцетный и др.).  

Методы диагностики речевого развития: анализ результатов обследования 

индивидуально-психологических особенностей и потенциального уровня развития, заключения 

о состоянии слуха; беседа с родителями (лицами замещающих родителей) в целях выявления 

ситуации воспитания в иной языковой среде; наблюдение за ребѐнком в процессе выполнения 

специально предложенных заданий, учитывающих психологические новообразования возраста. 

 Рекомендуется использовать методику речевого обследования, а также дидактический 

материал (сюжетные и дидактические игрушки, Наглядный материал для обследования детей в 

Приложении к методическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста») [33]. 

Результатом диагностики состояния речи являются заключение специалиста об уровне 

речевого развития ребенка и рекомендации к разработке содержания Программы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психомоторного и речевого развития 

  

Направлениями деятельности СРП, реализующей Программу психолого-

педагогического сопровождения семьи, являются: 

–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

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

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

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

комиссии (ТПМПК). 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

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

специалистами Службы ранней помощи соответствии с АООП и разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом, с учетом рекомендаций ТПМПК и/или ИПРА 

для ребенка- инвалида; 

2) создание специальной среды. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста, 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями 

и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

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

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

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

стимулирование самооценки. 

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

у детей с ОВЗ игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ОВЗ и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности  

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ОВЗ. 
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Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

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

безопасного пользования Интернетом. 

 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений в Службе ранней помощи 

осуществляется с применением современных образовательных технологий: 

- сенсорная стимуляция и интеграция. 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология исследовательской деятельности 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

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

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

- специальные упражнения и тренинги (развитие коммуникативных умений, 

эмоциональное развитие, взаимодействие); 

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

 

Этапы обслуживания ребѐнка и семьи в Службе ранней помощи 

Содержание работы каждого специалиста междисциплинарной команды строится в 

зависимости от потребностей семьи, обратившейся в СРП, организационных возможностей 

Службы на момент обращения семьи, и в соответствии с длительностью 

необходимого/возможного сопровождения: одноразовая консультация долгосрочное 

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

Этапы сопровождения. 

1. Первичное консультирование 

Участие в междисциплинарной консультации/проведение индивидуальной консультации 

специалиста: выяснение запроса семьи; проведение скрининговой оценки развития ребѐнка 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 ребѐнка в социально-эмоциональной, познавательной, 

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

поведения. 

 Обсуждение с родителями результатов диагностики: 

 Определение приоритетных для семьи и наиболее значимых для ребѐнка областей 

развития; 

 Формулирование целей и задач сопровождения ребѐнка и семьи; 

 Составление ИП ППС ребенка и семьи в процессе командного взаимодействия; 

 Определение методов и форм работы в соответствии с возрастом и 

индивидуальными потребностями ребенка, особенностями функционирования семьи. 

3. Реализация коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение регулярных встреч с ребенком и семьей с использованием одной или 

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

групповых занятий; 

 Определение содержания каждого занятия /консультации / визита. 

 Регулярное осуществление психолого-педагогического мониторинга развития 

ребенка для оценки эффективности используемых методов и форм работы, в случае 

необходимости корректирование задач программы сопровождения 

4. Завершение психолого-педагогического сопровождения. 

Мониторинг развития ребенка; оценка эффективности программы сопровождения. 
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Подготовка ребенка и семьи к переходу на следующий образовательный уровень: помощь в 

выборе оптимального для ребѐнка образовательного пространства. 

 

Содержание работы, технологии и методы работы специалистов определяются 

этапами обслуживания семьи и реализуемой АООП СРП 

По длительности реализации Программа долгосрочная. 

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

• телефонное интервью, 

• индивидуальные и групповые занятия, 

• междисциплинарные и индивидуальные консультации специалистов, 

• дистанционное сопровождение. 

 

Обязательным условием реализации «Программ ранней помощи» является участие 

родителей (законных представителей). 

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

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

планируемых результатов переходят на образовательные программы. 

Координация взаимодействия специалистов осуществляется психолого-медико- 

педагогическим консилиумом (далее ПМПк) СРП. Частота заседаний ПМПк не реже 1 раз в 

месяц. Участие в работе ПМПк является обязательным и входит в рабочее время специалиста. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития детей младенческого и 

раннего возраста с ОВЗ 

Социально-коммуникативное развитие 

Установление контакта с семьей. Оценка взаимодействия в паре. Диагностика 

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

сигналы социального окружения. Создание условий для развития взаимоотношений межу 

ребенком и другими взрослыми. Помощь в организации ясной коммуникации между близким 

взрослым и ребенком. Обучение ребенка выражать свои потребности доступным образом и 

понимать коммуникационные знаки партнера. 

Создание условий для укрепления взаимоотношений ребенка со сверстниками. Помощь в 

овладении правилами социального взаимодействия (здороваться, спрашивать разрешения, ждать 

своей очереди). Обсуждение с родителями возможностей расширения социальных ситуаций для 

ребенка (посещение различных мероприятий, общественных мест). 

Сопровождение родителей в подборе и использовании альтернативных коммуникативных 

средства, доступных ребенку. 

Навыки самообслуживания: 

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

жевания). Сопровождение семьи в вопросе организация кормления дома. Обучение ребенка 

использованию доступных сигналов для выражения потребности в еде и питье. Развитие 

доступных для овладения навыков самостоятельной еды. Формирование способности 

ориентироваться в еде, различать съедобные и несъедобные объекты. 

Одевание: организация среды, позволяющей ребенку проявлять навыки 

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

использование визуальных подсказок). Обучение ребенка навыку снимать и надевать простые 

предметы одежды и соблюдать последовательность процесса одевания. 

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

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

Обсуждение с родителями особенностей организации данного процесса дома. Сопровождение 

родителей в процессе обучения ребенка гигиеническим навыкам в домашних условиях. 

Туалет: оценка готовности ребенка пользоваться туалетом. Помощь семье в организации  

оптимальных   условий   для   формирования  у  ребенка   навыка   приучения к опрятности. 

Обучение ребенка использованию доступных способов сообщать о потребности пойти в туалет. 

Познавательное развитие 
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Оценка познавательного развития ребенка. 

Создание условий и поддержка самостоятельной игровой и исследовательской 

активности ребенка, в том числе – обеспечение физической поддержки. 

Повышение компетентности семьи в вопросах познавательного развития ребенка. 

Развитие когнитивных функций в контексте повседневной жизни и в естественной среде 

ребенка. 

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

следующим направлениям: развитие зрительного внимания, памяти, пространственных 

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

определения), функционального использования предметов и символической игры, разрешения 

проблем. 

Речевое развитие 

Установление контакта с ребенком и родителями. Прояснение особенностей 

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

использование речи ребенком. 

Импрессивная речь 

Оценка уровня понимания речи. Создание условий для активной игры ребенка, в том 

числе коммуникативной игре со взрослым на занятиях и в естественной обстановке. 

Консультирование семьи в вопросе создания среды, в которой ребенок мог бы наиболее 

оптимальным образом знакомиться с названиями окружающих его предметов и рутинных 

действий. Работа над слуховой локализацией. Соотнесение действий, предметов, их 

характеристик с звучащим словом в различных бытовых ситуациях, в игре и в процессе занятий. 

Работа над пониманием предложных конструкций, притяжательных прилагательных и 

местоимений. Работа над пониманием простых обращений. Расширение возможности понимать 

и реагировать на более сложные обращения, состоящие из 2-х просьб. 

Экспрессивная речь 

Выстраивание и поддержание первичного диалога между ребенком и близким взрослым. 

Оценка возможности ребенка сообщить взрослому о своих потребностях и желаниях 

вокализациями или жестами. Развитие навыков моторной имитации (крупных движений и 

движений мелкой моторики, артикуляторных движений). Работа над имитацией звуков 

(освоенных, новых). Имитация односложных и двусложных слов. Поиск доступных для ребенка 

способов сообщить об основных потребностях (холоде, голоде, жажде), попросить о помощи, 

отказать от нежелательных событий. Обучение этим способам. 

Использование различных видов альтернативной коммуникации в зависимости 

от возможностей ребенка. 

Помощь в переходе к использованию фраз, состоящих из двух и трех слов. 

Развитие и поддержание навыка вести беседу, делиться информацией, отвечать на 

вопросы и самостоятельно задавать простые вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Привлечение внимания ребенка к использованию различных художественных материалов 

(краски, мелки, фломастеры, тесто). Развитие и поддержание интереса к спонтанной   игре   с   

художественными   материалами.   Работа   над   навыками  зрительно-моторной      

координации.      Подбор      средств,      облегчающих      ребенку     достижение. 

Физическое развитие 

Стимулирование позитивных сдвигов в организме, формирование необходимых 

двигательных умений и навыков, физических качеств и развитие способностей, направленных 

на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Оценка уровня развития двигательных навыков, необходимых для поддержания позы, 

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

Обучение родителей и помощь в создании среды, способствующей двигательному 

развитию ребенка и его самостоятельному функционированию. Консультирование родителей 

в вопросах приобретения специального оборудования. 
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3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственный компонент образовательной среды СРП включает в себя 

специально организованное пространство прилегающей территории, здания в целом, внутренних 

помещений (как для занятий и проведения досуга, режимных моментов, так и вспомогательных 

служб), оборудования, электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей их психофизического и соматического здоровья. Согласно ФГОС ДО 

дошкольная организация самостоятельно выбирает и приобретает средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, в соответствии со спецификой Программы. Создание 

развивающей предметно-пространственной среды будет заключаться в ее наполнении из имеющихся 

у ДОО средств обучения (представленных в качестве примерных в рамках образовательной 

Программы, реализуемой ДОО), а также из вновь приобретаемых в соответствии с рекомендованным 

перечнем методического сопровождения образовательного процесса (см.п.3.10) с учетом возраста и 

особенностей развития детей.Предполагается, что развивающая предметно-пространственная 

средасоответствует требованиям санитарно-эпидемиологическим к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (от 15 мая 2013 г. N 26) и 

ФГОС дошкольного образования.  

Согласно ФГОС предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Это 

обеспечивается соблюдением основных требований к организации образовательной среды: гарантия 

охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников; эмоциональное 

благополучие воспитанников; профессиональное развитие педагогических работников; 

вариативность дошкольного образования; открытость дошкольного образования; участие родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

Основным условием, позволяющим гарантировать охрану и укрепление здоровья 

воспитанников является обязательное соблюдение режима дня (чем младше ребенок, тем более 

первостепенным становится это условие). 

 Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников 

Основополагающей потребностью ребенка является его потребность в чувстве безопасности и 

доверия к окружающему миру. Эмоциональное благополучие воспитанников является 

первоочередной задачей, стоящей перед педагогами. Недопустимы любые формы физического и 

психологического насилия. Именно в доброжелательном, ласковом, уважительном отношении со 

стороны специалистов, в первую очередь, нуждаются воспитанники. Задача коллектива – снизить 

эмоциональные переживания, страхи, тревожность и другие невротические проявления у детей, 

возникающие в силу специфических семейных отношений, трудностей установления контактов со 

сверстниками и другими взрослыми.  

Учитывая цель и задачи, встает необходимость наблюдения за возможнымиэмоциональными 

проявлениями и трудностями коммуникации ребенка в ходе организации образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется ребенку в адаптационный период, когда он привыкает к новому 

образовательному пространству (к группе и к новым людям) и может проявлять не характерные для 

него эмоционально-поведенческие реакции. Для снятия эмоционального напряжения организуются 

специально отведенные зоны или помещения, в которых взрослый располагает к себе ребенка с 

помощью игровых приемов и налаживает с ним эмоционально-личностное взаимодействие. 

 Профессиональное развитие специалистов  

Процесс развития касается всех участников образовательного процесса, в том числе 

специалистов, осуществляющих образовательную деятельность. В ходе общения происходит не 

только развитие личности ребенка, но и личности самого педагога.  

Профессиональное совершенствование специалистов предусматривает: 

 повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года), 

 участие в психолого-педагогических консилиумах (не реже 1 раза в 3 месяца), 
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 обсуждение (еженедельное), «рефлексирование» (командное обсуждение) результатов 

воспитания и развития детей, 

 участие в методических советах ДОО для ознакомления с современными достижениями и 

технологиями дошкольного образования (включая специальное), 

 проявление публикационной, лекционной и др. видов активности (подготовка презентаций, 

статей, докладов, он-лайн выступлений  и т.д.), 

 участие в конференциях, вебинарах, круглых столах, семинарах, мастер-классах и др. 

 Предметно-пространственная образовательная среда предполагает наличие не только 

групповых помещений для занятий с детьми, но и кабинетов для учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, материально-технически обеспеченных.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Развивающая вариативность дошкольного образования. 

Вариативность содержания коррекционно-развивающего обучения позволяет проектировать и 

реализовывать образовательный процесс с учетом возраста и состава воспитанников;  с учетом 

культуральных условий региона; с учетом педагогических предпочтений ДОО той или иной 

дошкольной программы. Вариативность является значимым условием для осуществления 

индивидуального подхода к развитию каждого ребенка. 

 Открытость дошкольного образования 

Данное требование реализуется, с одной стороны, предоставлением доступа родителям ко 

всему, что происходит в ДОО. Для этого ДОО создает интернет пространство (интернет-страницу), 

содержание которого регулярно обновляется и позволяет родителям быть в курсе деятельностиДОО 

с возможностью посещения родителями занятий, проводимых педагогами группы, участие в днях 

открытых дверей и др. Это становится возможным в результате использования в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий и оборудования.Открытое пространство 

дошкольного образования реализуется за пределами ДОО через экскурсии, выходы в парки и т.д.  

 Участие родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Предусмотрено время для организации ежедневного общения педагогического персонала с 

родителями воспитанников. Дополнительно работа с семьями ведется в формате организации 

собраний группы, встреч (в т.ч. ежемесячно с социальным педагогом), семейного клуба, тренингов 

для родителей, индивидуальной консультации, участия родителей в проекте, в проведении праздника 

и др.  

 

 3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

  

В образовательной организации, реализующей АООП СРП созданы общие и специальные 

материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи 

с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных 

потребностей участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их семей). Для 

проведения занятий имеются в наличии игровое, дидактическое, музыкальное, спортивное 

оборудование, отвечающее современным требованиям и возрастным принципам. Групповые 

помещения оснащены безопасной мебелью. 

Помещения: 

 Наличие музыкального зала  

 Административные помещения  

 Вспомогательные помещения  

 Медицинский кабинет; изолятор/процедурный кабинет 

 Методический кабинет. Обеспечен доступ в сеть-Интернет 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Социально- коммуникативное развитие: 

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

- наглядная информация для родителей; 
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- интернет пространство в работе с родителями; 

- пособия, сделанные педагогами совместно с детьми и родителями; 

- уголок уединения. 

Познавательное развитие: 

Центр активности (различного вида стимуляции для младенцев) Игровые средства: 

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

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

кольцами: 

- 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. 

Речевое развитие: 

- наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным темам; 

- картотека речевых игр; 

- разные виды театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф и др.), атрибуты 

для театрализованных игр (маски, шапочки); 

-дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 

воздушной струи. 

Художественно- эстетическое развитие: 

- материалы для ИЗО; 

- конструкторы и строительный материал, игрушки для обыгрывания; 

- природный и бросовый материал; 

- музыкальные инструменты, игрушки, технические средства; 

- магнитная доска и комплект материала к ней. 

Физическое развитие: 

- сухие «пальчиковые» бассейны с разными наполнителями; 

- атрибуты для подвижных игр 

- атрибуты для спортивных игр. 

 

 3.4. Кадровые условия реализации Программы 

  

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

Методике определения штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт- Петербурга», 

учитывая письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. N 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования» при обосновании 

введения дополнительных штатных единиц и норматива трудозатрат 

государственной услуги на оказание психолого-педагогической и коррекционно- 

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

учитывались расчѐтные индикаторы ставок (РИС), рекомендованные при расчѐте количества 

педагогического персонала в группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. 

При формировании штатного расписания Службы ранней помощи, как структурного 

подразделения дошкольной образовательной организации вводится 1,0 ставка руководителя 

структурного подразделения (от 6 детей и более). 
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Норматив численности детей определѐн в соответствии с письмом Минобрнауки от 

01.10.2013 №08-1408, которое предлагает руководствоваться Постановлением Минтруда России 

от 21 апреля 1993 г. N 88 «Об утверждении нормативов по определению численности персонала, 

занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)» и 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 

которых наполняемость групп для детей с ОВЗ младенческого и раннего возраста установлена в 

количестве 6 человек. 

Необходимо учитывать основное отличие данной государственной услуги по оказанию 

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

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

образовательных отношений – ребѐнку и его родителям (законным представителям или лицам 

их заменяющим), в соответствии с требования к дошкольных общеобразовательных программ 

установленными ФГОС ДО (п.3.2.2.) созданы  условия для оказания ранней помощи ребѐнку, и 

оказание психолого-педагогической, консультативной и методической помощи родителям (п.3. 

ст.64 ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Штатные единицы СРП Должностные обязанности 

Заведующий структурным подразделением СРП 

1. Осуществляет общее руководство деятельностью структурного подразделения СРП. 

2. Принимает участие в работе коллегиальных органов управления образовательной 

организации. 

3. Осуществляет координацию деятельности и взаимодействия специалистов СРП. 

4. Ведѐт статистическую базу учѐта семей, воспитывающих детей с ОВЗ, обратившихся в СРП. 

5. Организует межведомственное взаимодействие. 

6. Осуществляет мониторинг эффективности деятельности СРП. 

7. Планирует обеспечение технического и методического оснащения деятельности СРП. 

8. Осуществляет регистрацию обращений с фиксацией запроса. 

9. Ведѐт запись очередности на первичную консультацию. 

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

Педагог-психолог 

1. Осуществляет психологическую диагностику развития ребенка, включая 

определение факторов социального риска для развития ребенка. 

  

2. Осуществляет оценку качества взаимодействия меж1ду ребенком и родителями. 

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

касающимся социально - эмоционального развития детей младенческого и раннего возраста. 

4. Оказывает психологическую помощь семьям, имеющим детей с особыми 

потребностями. 

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

социально-эмоционального развития. 

6. Осуществляет междисциплинарное взаимодействие по реализации программ ранней помощи 

со всеми сотрудниками службы. 

Учитель-дефектолог 

1. Проводит педагогическую оценку уровня развития ребенка. 

2. Осуществляет оценку влияния особенностей взаимодействия родителя и ребѐнка на 

коммуникативное и познавательное развитие ребѐнка. 

3. Разрабатывает и реализует программы индивидуального сопровождения ребѐнка и семьи. 

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

5. Реализует программы повышения родительской компетентности 

6. Осуществляет междисциплинарное взаимодействие по реализации программы ранней помощи 

со всеми сотрудниками службы. 

Учитель-логопед 
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1. Определяет особенности доречевого и раннего речевого развития ребенка; 

2. Подбирает педагогические методы и приемы по стимуляции развития речевых возможностей 

малыша; 

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

4. Проводит занятия по стимуляции речевого развития ребенка; 

5. Обучает родителей приемам стимуляции речевого развития детей младенческого и раннего 

возраста. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

ФГОС гарантирует обеспечение бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию Программы. 

Финансовые условия реализации Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО и 

позволяют: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом, с учетом типа Организации, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования — специальные 

образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, 

форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и должен быть 

достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
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учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения 

и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе: 

• расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

  

3.6. Режим дня и распорядок 

 

Основными составляющими являются:  

 непосредственно образовательная деятельность (не связанная с одновременным проведением 

режимных моментов); 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

  

 Планирование образовательной деятельности 

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). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки (индивидуальные и 

групповые занятия), для детей младенческого и раннего возраста не превышает 3, 5 часов в 

неделю. 

Индивидуальная работа специалистов Службы составляет: 

 с детьми – 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю; 

 с родителями (законными представителями) – 2 часа и проводится не реже одного раза 

в неделю. 

 

Групповая работа специалистов Службы составляет: 

 с детьми – 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю; 

 с родителями (законными представителями) – 2 часа и проводится не реже одного раза 

в неделю. 

Образовательная деятельность в группах Службы ранней помощи строится в рамках 

следующих образовательных областей, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Формы организации образовательной деятельности: подгрупповая, фронтальная, 

индивидуальная. 

Распределение общего объема нагрузки в течение дня и недели представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Объем образовательной нагрузки  

 

Виды образовательной 

нагрузки 

 

Количество образовательной нагрузки в неделю/в 

месяц /в учебный год 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

2 /8 /78 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 /8 /78 

Художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 

Музыка 

Развитие общей моторики 

Логоритмика 

2 /8 /78 

Социально – коммуникативное развитие 

Развитие умения 

общаться со 

сверстниками, развитие 

высших психических 

функций: внимания, 

памяти, мышления. 

2 /8 /78 

Итого 8/32/312 

Объем образовательной 

нагрузки в часах: 

 

1 ч.30 мин. /6 ч. /72 ч. 
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Образовательная нагрузка носит игровой характер и способствует развитию 

способностей детей подражать и воспроизводить, слышать и слушать, смотреть и 

видеть, сравнивать, различать и сопоставлять. 

Задача коррекционно-развивающих занятий в этом возрасте состоит в том, чтобы 

стимулировать активность каждого ребенка, вызывать желание действовать, общаться, 

играть. 

Игры и упражнения предполагают постепенное усложнение. Каждое занятие 

сопровождаются наглядным показом способа действия и речевой инструкцией, понятной 

для малышей. 

 

Психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая деятельность в 

СРП 

1. Совместная образовательная деятельность – представляет собой 

совместную игровую деятельность (развитие движения, музыкальное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, продуктивная деятельность и др). 

2. Индивидуальная работа – представляет собой непосредственно - 

образовательную деятельность (развитие сенсорных ощущений и интеграции, развитие 

познавательной сферы, развитие речи и др. 

3. Работа с родителями направлена на повышение компетентности и обучение 

родителей эффективным приемам психолого-педагогической коррекционной помощи. 

Осуществляется в различных формах: индивидуальные и групповые обучающие занятия; 

домашнее визитирование, тренинговая работа с родителями. 

Педагогам предоставляется право варьировать место НОД, СОД в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных их видов в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. Специалисты координируют содержание 

проводимых НОД, СОД осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 

проблемы отдельных детей и группы в целом. 

 

 Методическое обеспечение реализации вариативной части Программы 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию Программы, включает: 

-рабочую программу педагога-психолога; 

-рабочую программу музыкального руководителя; 

-рабочую программу учителя-дефектолога; 

-рабочую программу учителя-логопеда. 

Рабочие программы составляются на основании локального акта учреждения 

«Положение  о рабочих программах». 

 

 В основе разработки АООП СРП лежит следующая Программы: 

1. Комплексная программа развития ребенка раннего возраста «Забавушка» (от 8 месяцев до 

2 лет) / Е.А. Екжанова, Е.М. Ишмуратова, Л.М. Агекян, Е.А. Краснокутская; под. ред. проф. 

Е.А. Екжановой. – Санкт-Петербург: КАРО, 2016. – 328 с. 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для диагностических групп детей раннего и дошкольного возраста, 2019. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

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

Федерации» [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен Советом 
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Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15.05.2013 г. № 26.  

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

8) Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании».  

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.05.2014 № 32220). 

10) Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. №664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2014 № 34792). 

11) Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

12) Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

13) Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

14) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)). 

15) Приказ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный № 36204). 

16) Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2015 № 1040 "Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением" (зарегистрировано в Минюсте РФ 
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27.10.2015 № 39486). 

17) Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

18) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2018 № 235 "Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением" (Зарегистрирован 11.12.2018 № 52960). 

19) Распоряжение от 9 сентября 2019г.№P-93 «Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

3.8. Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Рекомендуемая литература: 

1) Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике 

/А.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов.  - Киев, Наукова Думка, 1989. – 200 с. 

2) Выготский, Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника 

трудного детства /Собр. соч. в 6т.  –Т.5. Основы дефектологии / под ред. Т.А. Власовой. - 

М.: Педагогика, 1983. -  С. 257-321. 

3) Выготский, Л.С. Детская психология. - Собр. соч. в 6-ти т. - Т. 4. / под ред. 

Д.Б. Эльконина. - М.: Педагогика, 1984. - 432 с. 

4) Венгер, А.Л. Психологические рисуночные тесты /А.Л. Венгер. – М.: 

Владос.- 2003.- 160 с. 

5) Запорожец, А.В. Значение ранних периодов детства для формирования 

детской личности / А.В. Запорожец // Принцип развития в психологии / под ред. Л.И. 

Анцыферовой. – М.: Наука, 1978. – С. 243 – 266.  

6) Запорожец, А.В. Избранные психологические труды в 2-х т. Т. I.  

Психическое развитие ребенка /под ред. В. В. Давыдова, В.П. Зинченко. - М.: 

Педагогика, 1986. - 320 с.  

7) Иванова, А. Я. Обучаемость как принцип оценки умственного развития 

детей / А.Я. Иванова. -  М.: МГУ. -1976. - 97 с. 

8) Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. /А.Н. Леонтьев. – М.: 

Политиздат, 1982. - 304 с.  

9) Лубовский, В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей/В. И. Лубовский. - М.: Педагогика. - 1989. -104 с. 

10) Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: избр. психол. 

тр. / Д.Б. Эльконин; под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Воронеж, 1995. – 414 с. 

11) Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических представлений 

у дошкольников (с проблемами развития): Учебно- методическое пособие /Л.Б.  Баряева. 

– СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, СОЮЗ, 2002. – 479 с.   

12) Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой 

деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного развития //Дошкольное 

воспитание /Т.Ю. Бутусова //Дошкольное воспитание. -2016. - № 3. - С. 21-26. 

13) Бутусова, Т.Ю. Играем вместе: воспитание самостоятельности: учебно-

методическое пособие /Т.Ю. Бутусова. - М.: ИНФРА- М., 2019. - 148 с. 

14) Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего 
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возраста в играх с взрослыми /М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. - М.: 

Парадигма- 2013. –  128 с.    

15) Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 

лет / Л.А. Венгер [и др.]. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с. 

16) Выродова, И.А. Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические 

технологии. М.: КАРАПУЗ. - 2012. –  144 с.   

17) Диченскова, А.М. Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой 

моторики / А.М. Диченскова. - Феникс, 2012. -  222 с. 

18) Екжанова, Е.А. Методика исследования готовности к школьному 

обучению: научно-методическое пособие / Е.А. Екжанова. – СПб.: КАРО. -2007. - 80 с. 

19) Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста: Научно-методическое пособие /Е. А.Екжанова, Е.А. Стребелева. 

– СПб.: КАРО. -2008. - 336 с. 

20) Екжанова, Е.А. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с методическими рекомендациями /Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - М.: 

Просвещение, 2019. -  349 с. 

21) Закрепина, А.В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ: 

учебно-практическое пособие/ А.В. Закрепина. - М.: ИНФРА- М., 2019. - 162 с.  

22) Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями: пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. – М.: ИНФРА - М, 

2019. – 160 с. 

23) Игры и игровые задания для детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья: практическое пособие/ Е.А. Стребелева, А.В. Закрепина, Е.А. 

Кинаш, Т.Ю. Бутусова, Е.А. Кремнева; под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- 4-е 

изд., доп.- М., ИНФРА - М., 2020.- 148 с. 

24) Кинаш, Е.А. Первые шаги к грамоте: от рисунка к письму: учебно-

методическое пособие /Е.А. Кинаш. - М, ИНФРА- М, 2019. - 146 с.  

25) Кинаш, Е.А. Рабочие тетради. Подготовка к письму обучающихся с ОВЗ 

/Е.А. Кинаш. (0-1 класс). - М.ЛОГОМАГ, 2020. -  39 с. 

26) Козловская, Г.В. Определение отклонений в психическом развитии детей 

раннего возраста: психодиагностический тест "Гном" / Г.В. Козловская, М.А. Калинина, 

А.В. Горюнова. – М.: МГИУ, 2012. – 89 с.  

27) Лазуренко, С.Б. Диагностика психологического возраста детей первых 

трех лет жизни: методика «Ясли»/ С.Б. Лазуренко. - М.: «АдамантЪ», 2014. - 272 с. + 

Приложение Психологические достижений возраста детей в первые три года жизни.   

28) Лазуренко, С.Б. Диагностика психологической активности младенцев: 

метод. пособие / С.Б. Лазуренко, Е.А. Стребелева, Г.В. Яцык, Н.Н. Павлова, 

О.Б. Половинкина. – М.: ИНФРА, 2017. – 70 с. 

29) Лазуренко, С.Б.   Памятка для родителей «Baby грамота»: метод. пособие / 

С. Б. Лазуренко, О.Б. Половинкина / – М.: ФГУП ЦБНТИ Росздрава, 2008. – 48 с. 

30) От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 336 с. 

31) Медведева, Е.А. Искусство и художественная деятельность в системе 

психолого-педагогической помощи ребенку с проблемами в развитии.  Хрестоматия: 

Учебно-методическое пособие / Е.А. Медведева. - М.: Спутник+, 2010, -  209 с. 

32) Пантюхина, Г.В. Методы диагностики нервно-психического равзтиия 

детей раннего возраста / Г.В. Пантюхина, К.Л. Печира, Э.Л. Фрухт / под ред. В.А. 

Доскина. -М.: ВУНМЦ, 1996. - 76 с.   

33) Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного 
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возраста: Метод. пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования 

детей» [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.] /под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6-ое мзд. - М.: Просвещение, 2017г. – 182 с.+ Прил. - 248 с. 

34) Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: учебник [[В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. 

Бутко, и др.] /под ред. В.В. Ткачевой.- М.: Издательский центр «Академия».- 2014.-  272 

с.  

35) Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и 

дошкольного возраста: Учебное пособие / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. - М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016.  -  200 с.  

36) Романова, Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической 

диагностике/ Е.С. Романова, О.Ф. Потемкина. - М.: Дидакт. -1992. - 256 с. 

37) Стребелева, Е.А. Оценка рисуночной деятельности детей 6-7 лет для 

педагогического прогнозирования «школьной зрелости»/ Е.А. Стребелева, А.В. 

Закрепина // Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2013. -№4. - С. 

24-32. 

38) Стребелева, Е.А. Инклюзивное образование: риски и перспективы 

образования детей дошкольного возраста, помощь семье / Е.А. Стребелева //Дошкольное 

воспитание 2017, №11. - С. 4-10. 

39) Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр / Е.А. Стребелева. –М: ВЛАДОС, 2019. – 256 с.  

40) Стребелева, Е.А. Актуальные проблемы консультирования родителей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья / Е.А.Стребелева, Е.А. Кинаш // 

Педагогический ИМИДЖ. 2019. Т.13. №2 (43). - C. 16-26. 

41) Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: кн. для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. – М.: ВЛАДОС, 2019. – 180 с. 

42) Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая поддержка родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья: учебник / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. - 

Москва: ИНФРА- М., 2020. - 184 с. 

43) Филимоненко, Ю. Руководство к методике исследования интеллекта у 

детей Д. Векслера (WAIS) /Ю. Филимоненко, В. Тимофеев. -  Санкт –Пб.: ГП 

«ИМАТОН», 1995. -  93 с.     

44) Чумакова, И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта: Книга для педагога 

дефектолога / И.В. Чумакова. – М.: Владос. – 2001. –  88 с. 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

1) Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим 

доступа: http://www.fcpro.ru. 

2) Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф. 

3) Российское образование Федеральный портал. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php. 

4) ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

5) Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru. 

6) Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru. 

7) Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

8) Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia- 

rabotapublikatcii.html. 
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9) Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru. 

10) Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

 

3.9. Дидактический материал и оборудование 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст от 2 месяцев до 1 года. 
Дидактический материал: погремушки, неваляшка, различные мячики по 

материалу и цвету; сюжетные и дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-

забавы; развивающий коврик с различными застѐжками, липучками, шнуровками, 

подвесными игрушками; куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, курица, лягушка, 

цыпленок) и т.п.; «говорящие» игрушки»; платочки, мешочки, коробочки с крышками. 

Игры: «Ладушки, ладушки!», «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик»,«Идет 

коза рогатая», «Поехали-поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», 

«Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит», «Кто там?», «Ку-ку!», и др.; игровые 

действия с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, потанцуй», «Чудесный 

мешочек». 

 

Возраст 1-2 года. 
Дидактический материал: сборно-разборные игровые модули; конструктор – 

ЛЕГО; мягкий матрас с различными застѐжками, липучками, замочками; набор детской 

посуды, мешочки, коробочки с крышками; каталки, тележки, машинки. 

Кукла, сюжетные игрушки (кошка, собака, зайчик, ежик, курица, лягушка, 

цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т.п.), набор кукол для пальчикового театра; 

различные мячики по размеру, материалу и цвету. 

Игры: «Ладушки, ладушки!», «Водичка, водичка, умой мое личико...», «Большие 

ноги...», «Баю-бай, баю-бай...», «Кто там? Угадай» и др. 

 

Возраст 2-3 года. 

Дидактический материал: конструктор (деревянный, пластмассовый, ЛЕГО и 

др.), различные мячики по размеру, материалу и цвету. 

Куклы, одежда для кукол, кровать с постельными принадлежностями для куклы, 

принадлежности для мытья куклы (ванночка, мыло, губка, полотенце); набор посуды, 

плита, муляжи овощей и фруктов; животные (мягкие, пластмассовые, резиновые); 

различные машины; куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, 

бабушка, дедушка т.п.). 

Игры: «Покормим куклу», «Баю-бай, куколка засыпай», «Купаем куклу», игры-

драмтизации «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Кто позвал? Угадай», «Мы делили апельсин.» и др. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

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, 

колючие, гладкие, мягкие, твердые, звучащие, с сыпучими материалами; разноцветные 
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кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); небольшие матрешки 

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

разного размера и разной конструкции; развивающий коврик с различными застѐжками, 

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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст от 2 месяцев до 1 года. 
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Дидактический материал: неволяшка,яркие звучащие погремушки, 

музыкальные игрушки и погремушки, подвесные игрушки; сюжетные игрушки (заяц, 

кошка, собачка, мишка, петушок, лягушка и т.п.); «говорящие» игрушки»; игрушки-

забавы; музыкальные инструменты (колокольчик, барабан); платочки, мешочки, 

коробочки. 

Игры:«Ладушки, ладушки!», «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик»,«Идет коза 

рогатая», «Поехали-поехали», «Рано, рано, поутру», «Кто там?», «Ку-ку!» и др.; игровые 

действия с сюжетными игрушками: «Зайка прыг-прыг!», «Котик: мяу-мяу!», «А собачка: 

гав-гав!», «Колокольчик: динь-динь!», «Барабан: бом-бом!»; игры на понимание речи: 

«Где мама?», «Где папа?», «Где зайка?»» и др. 

 

Возраст 1-2 года. 
Дидактический материал: набор музыкальных инструментов (колокольчик, 

барабан, дудочка, маракасы), молоточек, набор машинок  

Кукла, сюжетные игрушки (кошка, собака, зайчик, курица, петушок, лягушка, 

цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т.п.), набор кукол для пальчикового театра; 

различные мячики по размеру, материалу и цвету. 

Игры: «Ладушки, ладушки!», «Водичка, водичка, умой мое личико...», «Большие 

ноги...», «Баю-бай, баю-бай...», «Я пеку, пеку, пеку..», «Солнышко светит высоко, ножки 

топают далеко: топ-топ-топ», «Дожди, дождик , кап-кап-кап!», «Кто там? Угадай», 

«Молоток стучит: тук-тук!», «Часики идут: тик-так!», «Самолет гудит: у-у-у!» и др. 

 

Возраст 2-3 года. 
Дидактический материал: набор музыкальных инструментов (колокольчик, 

барабан, дудочка, маракасы, шарманка, бубен),звучащие игрушки; конструктор 

(деревянный, пластмассовый, ЛЕГО и др.), различные мячики по размеру, материалу и 

цвету; различные машины, самолет, поезд с вагонами; куклы, одежда для кукол, кровать 

с постельными принадлежностями для куклы, принадлежности для мытья куклы 

(ванночка, мыло, губка, полотенце); набор посуды, плита; муляжи овощей и фруктов; 

животные (мягкие, пластмассовые, резиновые); сюжетные игрушки (заяц, мышка, 

кошка, собака, курочка с цыплятами, кошка с котятами, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка т.п.). 

Игры: «Покормим куклу», «Баю-бай, Маша, засыпай», «Купаем куклу», «Кати 

мяч!», «Лови мяч!», «Покажи и принеси», «Кто позвал? Угадай», «Угадай, что звучит 

(колокольчик, барабан, телефон и др.)»; игры-драматизации: «Курочка Ряба», 

«Колобок»,«Репка», «Теремок», «Вышла курочка гулять», «Серенькая кошечка» и др. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Возраст от 2 месяцев до 1 года. 
Дидактический материал: яркие игрушки - погремушки, 

неваляшки,колокольчик, звучащие игрушки; музыкальные книжки, волчок, музыкальная 

шкатулка, музыкальный молоточек, аудиозаписи с музыкальными произведениями. 

 Игры: «Ладушки», «Баю-баюшки-баю», пение колыбельных, игры-забавы, 

«Котя-котенька, коток», «Ай, люлюшки, ай, лю-лю!», «Поехали, с орехами...». 

 

Возраст 1-2 года. 
Дидактический материал: набор музыкальных инструментов (колокольчик, 

барабан, гусли, маракасы), волчок, музыкальная шкатулка, музыкальный молоточек, 
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аудиозаписи с музыкальными произведениями. 

Игры: «Найди маму», «Узнай бубенчик», «Найди и покажи», «Музыкальные 

карусель, «Ладушки», муз. н. Римского-Корсакова; пение колыбельных, игры-забавы, 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова, «Поехали, с орехами...». 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Возраст от 2 месяцев до 1 года.  

Рекомендуемые произведения: малые формы детского фольклора: колыбельные 

песенки, потешки, прибаутки, народные сказки, присказки, стихи: «Ладушки», «Наша 

Маша маленька», «Солнышко-ведрышко!», «Услыхала уточка…», «Ветерок-ветерок…», 

«Идет коза рогатая», «Киска», «Петушок, золотой гребешок», «Поехали-поехали» и др. 

Возраст 1-2 года. 
Рекомендуемые произведения: «Скок-поскок» (рус.), «Как у нашего кота», «Ай, 

ду¬ду», «Котик серенький», «Водичка-водичка», «Гуси вы, гуси», «На зеленом на 

лужке», «Топ-топ», А. Барто «Мишка», «Бычок», «Кто как кричит», «Птичка», 

«Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Наша Таня», «Самолет», «Кот»; 

 

 

Продуктивные виды деятельности 

Лепка. 

Возраст от 2 месяцев до 1 года.  

Дидактический материал: яркие игрушки, резиновые мячи, тесто, баночки с 

крышками. 

Игры: «Что там?», «Жмем, мнем», «Спрячь тесто в банку» и др. 

 

Возраст 1 – 2 года.  

Дидактический материал: цветное тесто, пластилин, набор формочек для теста 

различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, 

маленькие, мелкие, глубокие); печатки разной формы для украшения вылепленного 

изделия, природный материал (фасоль, ракушки, камушки). 

Игры: «Найди игрушку в тесте», «Цветные конфеты», «Украсим пряник» и др. 

 

Возраст 2 - 3 года.  

Дидактический материал: цветное тесто, пластилин, набор формочек для теста 

различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, 

маленькие, мелкие, глубокие); печатки разной формы для украшения вылепленного 

изделия; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); 

природный материал (фасоль, ракушки, камушки); набор игрушек: куклы, животные, 

птицы, транспорт и др. 

Поделки: «шарик», «колбаска», «баранка», «витаминка», «конфеты», «зернышки 

для птички», «печенье для мамы» и др. 

 

Аппликация. 

Возраст от 2 месяцев до 1 года.  

Дидактический материал: развивающий коврик, подвесные игрушки, сюжетные 

игрушки, шуршащая, яркая бумага 

Игры: «Найди игрушку», «Что там?», «Пошуршим, пошумим» и др. 

 

Возраст 1 – 2 года.  

Дидактический материал: яркая бумага разного цвета и фактуры (тонкая, 
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сжатая, блестящая), сюжетные игрушки. 

Игры: «Найди игрушку», «Листочки летят», «Снежинки», «Украсим елку», 

«Птички прилетели» и др. 

 

Возраст 2 - 3 года.  

Дидактический материал: наборы цветной бумаги: разного сорта, цвета и 

фактуры; клей- карандаш; салфетки;наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, 

сказочные знакомые персонажи и др. 

Поделки: «листья», «конфеты», «мороженое», «яблоки для ежика», «морковка 

для зайчика» и др. 

 

Рисование 

Возраст от 2 месяцев до 1 года.  

Дидактический материал: развивающий коврик с подвесными игрушками, 

сюжетные игрушки. 

Игры: «Найди игрушку», «Что там?», «Чудесный мешочек» и др. 

 

Возраст 1 – 2 года.  

Дидактический материал: наборы белой бумаги различной плотности; 

пальчиковые краски, фломастеры с толстым стержнем, восковые мелки.  

Игры: «Дождик кап-кап», «Привяжи ниточку к шарику», «Бежит ручеек», 

«Травка и одуванчики», «Море волнуется» и др. 

Возраст 2 - 3 года.  

Дидактический материал: наборы белой бумаги различной плотности; краски 

краска - гуашь; кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и 

большого размера); различные формы палитр и подставок для кистей, фломастеры с 

толстым стержнем, восковые мелки. наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, 

сказочные знакомые персонажи и др. 

Рисунки: линии горизонтальные и вертикальные (дождик, ручеек, листочки, 

дорожка для матрешки, дорожки для зайчика и др.), прерывистые линии (ленточки, снег 

идет, иголки у ежика); круговые (солнышко, клубочек для кошки, снежный ком) и др. 

 

Конструирование 

Возраст от 2 месяцев до 1 года.  

Дидактический материал: коробки, домики с прорезями для форм (разного 

вида); разноцветные кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); кубики-

вкладыши; игрушки-двигатели. 

Игры: «Построим башню», «Спрячь кубик», «Чудесный мешочек» и др. 

 

Возраст 1 – 2 года.  

Дидактический материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный 

набор, строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, 

конструктор LEGO, коробки, домики с прорезями для форм (разного вида); кубики-

вкладыши; игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, 

пирамидки разного вида. 

Игры: «Башня для мышки», «Дорожка для мишки», «Гараж для машины», 

«Лесенка для зайчика», «Забор для дедушки» и др. 

 

Возраст 2 - 3 года.  
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Дидактический материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный 

набор, строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, 

конструктор LEGO, наборы магнитной мозаики из различных геометрических форм; 

кубики-вкладыши; игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки: матрешки разного 

размера, пирамидки разного вида, набор различных мелких сюжетных игрушек: 

зайчики, ежики, мишки, белки, котята и др. 

Игры: «Ворота для машины», «Домики для зайчиков», «Дорожка для собачки», 

«Мостик для козлика, «Кроватка для куколки» и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст от 2 месяцев до 1 года. 
Дидактический материал: яркие игрушки с ручками для захвата и удержания в 

руке, резиновые мячики небольшого размера разной фактуры, большой гимнастический 

мяч, небольшая детская горка, дорожка с фактурным покрытием. 

Игры: «Где игрушка?», «Кач-кач, подарю тебе калач» (катание на 

гимнастическом мяче, «С горки ух, в ямку бух», «Топ, топ по дорожке, шагают наши 

ножки» и др. 

Возраст 1 – 2 года.  

Дидактический материал: мягкие модули и дуги для ползания; мячи разного 

размера, корзины, обручи, дорожка со следами, палатки, батут, горка с лесенкой. 

Игры: «Пройди по кочкам», «По следам, по дорожке шагают наши ножки», 

«Прыг-скок, прыг-скок» (прыжки на батуте), «Перепрыгнем через лужи» (прыжки из 

обруча в обруч), «Прятки» (игра в палатке), «Брось мяч в корзину» и др. 

 

Возраст 2 - 3 года.  

Дидактический материал: гимнастическая стенка, скамейка (высота 15-20 см), 

качели, мягкие модули и дуги для ползания; мячи разного размера, корзины, обручи, 

палки, рули, дорожка со следами, палатки, батут, горка с лесенкой. 

Игры: «Догони мяч»,«Проползи в воротца», «Пройди по тропинке», «Перешагни 

через палку», «Кати, лови!», «На горе, на горке», «Сова и птички», «Зайка серенький 

сидит», «Капля раз, капля два», «Целься в корзину», «Снежки», «Машина вперед летит» 

и др. 

 


