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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Адаптированная   образовательная программа дошкольного образования для обучающихся

раннего возраста с задержкой психического развития (группа кратковременного пребывания – «раннее
стимулирующее развитие» муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 19 Ворошиловского района Волгограда» (далее Программа, АОП ДО) разработана для образования
детей раннего возраста от 9 месяцев до 3 лет с задержкой психического развития (далее ЗПР).
1.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых
общими и особыми потребностями обучающегося раннего возраста с ОВЗ, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 19 Ворошиловского района Волгограда» (далее МОУ).

АОП ДО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует
реализации прав обучающихся раннего дошкольного возраста на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Задачи Программы:
реализация содержания АОП ДО;
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период раннего
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными
представителями), другими детьми;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным
особенностям развития обучающихся с ОВЗ;
обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение
их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и
укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания раннего и дошкольного образования.
1.1.2. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности раннего детства как важного этапа в общем развитии
человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МОУ и обучающихся.
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка
раннего возраста полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество МОУ с семьей.
7. Возрастная адекватность образования.
Программа разработана в соответствии:

1. с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28,
зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);
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2. 2. с Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года «Об
утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС
ДО), (утвержден в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля
2023г., регистрационный№ 72264);

с учетом:
3. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022);

4. Индивидуальных особенностей развития детей с ЗПР.
Опирается на содержание:
5. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с
ЗПР под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой (М.: Просвещение, 2019 год).
6. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста

с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. :
Каро, 2008.

В Программе представлена система работы с детьми от 9 месяцев до – 3 лет с ЗПР в соответствии
с особыми образовательными потребностями воспитанников.

Программа направлена на создание условий развития детей раннего возраста, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих раннему возрасту видам
деятельности.

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие
нормативно-правовые документы:

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

‒ Указ   Президента   Российской   Федерации   от   9   ноября   2022   г.   №   809 «Об утверждении
основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских

духовно-нравственных ценностей»
‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
‒ Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
‒ Федеральный закон  от  24  сентября  2022  г.  № 371-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации»

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №      999-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте
России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от
8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России   6 февраля 2023 г., регистрационный №
72264);

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом
Минпросвещения России от 25 ноября 2022г.  № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря
2022 г., регистрационный № 71847);

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования
(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в
Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);

‒ Устав МОУ детский сад № 19;
‒ Программа развития МОУ детский сад № 19.
Структура Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, ФАОП ДО и включает три

основных раздела: целевой, содержательный, организационный.
Срок реализации Программы – 2 года.
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1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР:
1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство
наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его
самостоятельности в дальнейшей социальной жизни.

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с
ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У
обучающихся с ЗПР, при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика.
Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны,
соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения
коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений.
Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные,
обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность
коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода,
направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-
педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического
процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные
специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные
сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер
имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции
углубленная диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный подход
в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется
в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает
взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-
психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей,
а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-
педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтогенеза". При
реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и
стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и
касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий,
представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях
детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом
деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий,
новый этап развития. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны
опираются на возрастные нормативы развития, а с другой -выстраиваются как уровневые программы,
ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности
обучающихся с ЗПР.

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: не
позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует
построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для
наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает
организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекционный
образовательный процесс организуется на наглядно действенной основе.

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная
деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается
особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только
специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные
возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и
компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности
и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение детьми с ЗПР социального
и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и
под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы.

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное
содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его актуального
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и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка раннего возраста.

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с
учетом которых МОУ разработало свою адаптированную образовательную программу. При этом МОУ
самостоятельно выбирает способы их достижения, выбирает образовательные программы,
учитывающие возраст обучающихся с ЗПР, их психофизические особенности, запросы родителей
(законных представителей).

1.2. Планируемые результаты.
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных
возрастных этапах дошкольного детства.

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР.
Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в МОУ,

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность
нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагают
значительный разброс вариантов их развития.

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в
необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения,
структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и
обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа
образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи
с этим, рабочие программы педагических работников в одинаковых возрастных группах могут
существенно различаться.

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми второго года жизни, отстающими в
психомоторном и речевом развитии.

По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и
речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. В условиях
целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей развития можно
определить два варианта планируемых результатов:

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление
отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной
работы:

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и спускается
по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педагогического работника;

использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает лопаткой,
черкает карандашом, нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, вкладывает в отверстия
вкладыши, используя практические пробы и примеривание;

осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку
звонка, на выключатель, листает страницы книги;

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков постройку из 2-
3 элементов, катает машинку, кормит куклу;

включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны;
активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует мимику, жесты,

интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры;
ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный словарь

расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова во фразы, но не
изменяет их грамматических форм;

проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит два предмета
по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и предметов на
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картинках, методом практических проб и примеривания, пытается найти решение наглядно-
практической задачи, усваивает полученный опыт.

2. Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую
профессиональную коррекцию:

проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые
обращения педагогического работника, проявляет избирательное отношение к близким и посторонним
людям;

использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до свидания", "иди
ко мне", "нельзя"; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; различает интонацию поощрения
и порицания педагогического работника своих действий;

в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие
педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работником пользуется
паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить
серии одинаковых слогов и повторять за педагогическим работником некоторые звукоподражания и
односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова,
состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе педагогического работника может показать
названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции;

познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работника обследует
разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям педагогических
работников;

непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает;

проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений страдает,
часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается общая моторная неловкость,
изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие, выполняет
знакомые движения по просьбе и подражанию педагогическому работнику, поворачивается к
источнику звука;

пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).
1.2.1.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, отстающими в

психомоторном и речевом развитии.
К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к

следующим целевым ориентирам:
1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной
работы:

ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным контактам с
педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с педагогическим работником,
подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудничает со педагогическим работником в
предметно-практической и игровой деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их
действиями, подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с
игрушками, начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях,
стремится к результату в своих действиях, осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и
навыки самообслуживания;

проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их свойства,
выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, может
использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает поисковыми способами
в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и
геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 основных формы), величине (ориентируясь на
недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом
образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много),
выполняет действия со знакомыми предметами на основе зрительного соотнесения;

в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную
инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, способен к слуховому
сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия предметов обихода,
игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и
повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; понимает
некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые
предложные конструкции), активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-
слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие
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предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко,
дождь, снег), включается в диалог - отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется
элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические,
использование дополняющих паралингвистических средств), стремится повторять за педагогическим
работником предложения из двух-трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в
предметно-практическую деятельность;

эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие
"повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваивает элементарные
изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и слушать стихи, песни,
короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматривает картинки, проявляет интерес к
красочным иллюстрациям, сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах
деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании);

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен подражать движениям
педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает координированные движения
рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода
(чашкой, ложкой, предметами одежды).

2. Второй вариант:
использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически

несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи
педагогического работника;

осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на
выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто
без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные практические
пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и результативны;

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического
работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще
ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес;

коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника
включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно
выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную деятельность с
другими детьми по своей инициативе не включается;

ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только
несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структуры слова
и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении;

интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны
педагогического работника;

действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает,
показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при этом часто
требуется помощь педагогического работника;

методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но
затрудняется действовать по зрительному соотнесению;

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и спускается
по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педагогического работника,
затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, стоя и в движении;

мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован "пинцетный
захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается
бесцельным черканием и изображением каракуль).

Необходимыми условиями реализации  Программы являются: соблюдение преемственности
между всеми возрастными группами, а также единство требований к воспитанию ребенка в МОУ и в
условиях семьи.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности образования детей
раннего и дошкольного возраста за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных
этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для
формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной,
познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования.

На этапе завершения образования специалисты и психолого-педагогический консилиум (далее
- ППк) МОУ вырабатывает рекомендации для  ПМПК по организации дальнейшего обучения в
соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком
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начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности
коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных
потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего
образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по
дальнейшему индивидуальному учебному плану.

2. Содержательный раздел Программы
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы приводится с учетом
психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств,
представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам
и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава
групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности являются
такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из
особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых
ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра,
в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение
обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом
базовых принципов Стандарта.
2.1.1.Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого
развития:
Основная цель психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с последствиями раннего
органического поражения ЦНС - коррекция недостатков и профилактика ЗПР на дельнейших этапах.
Это предполагает последовательное развитие функционального базиса для становления
психомоторных, познавательных и речевых функций.
Обучающиеся с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнаруживается задержка
психомоторного развития и речи, нуждаются в особых психолого-педагогических условиях. На первый
план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики развития при
целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в процессе коррекционно-
образовательной и воспитательной работы. Как правило, это соматически ослабленные обучающиеся,
отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в
формировании статических и локомоторных функций (функций передвижения), на момент
обследования выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического
развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям.
Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливает трудности овладения
навыками самообслуживания.
Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка трудно
привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность: обучающиеся не умеют
обследовать предметы, затрудняются в ориентировке их свойств. Однако, в отличие от умственно
отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со педагогическим работником и с его
помощью справляются с решением наглядно-практических задач. Преимущественно манипулируют
предметами, но им знакомы и некоторые предметные действия. Они адекватно используют
дидактические игрушки, а вот способы выполнения соотносящихся действий несовершенны, детям
требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. В отличие
от умственно отсталых дошкольников, обучающиеся с задержкой принимают и используют помощь
педагогического работника, перенимают способ действия и переносят его в аналогичную ситуацию.
Обучающиеся почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными словами, или
отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но



11

диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи значительно сужен.
Понимание простых инструкций не нарушено.
Главными принципами коррекционной работы являются:
раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдельных психических
функций может привести к вторичной задержке развития других функций;
поэтапное развитие всех нарушенных или недостаточно развитых функций с учетом закономерностей
их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не столько его возраст, сколько
уровень его психомоторного и речевого развития;
дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм занятий с учетом
структуры и степени тяжести недостатков в развитии ребенка, основной формой взаимодействия
является игровое занятие с ребенком  и его родителем;
подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуального развития ребенка,
но и "зоне его ближайшего развития";
организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка - эмоционального и
ситуативно-делового общения с педагогическим работником в предметно-игровой деятельности;
взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных привязанностей ребенка;
Особенности проведения коррекционной работы:
диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения стартовых
возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и
консультирования семьи;
использование игровой мотивации и игровых методов;
интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких разноплановых задач
в рамках одной ситуации;
индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут совпадать
целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут быть различными в
зависимости от характера и выраженности нарушений;
построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе усложняются задачи
работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но и усложняются;
продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от степени сложности
материала и от состояния обучающихся;
необходимость преемственности в работе воспитателя, учителя-логопеда и учителя-дефектолога: на
аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и специфические
задачи;
вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающий процесс.
Обучение родителей (законных представителей) методам и приемам развивающей работы с ребенком.
Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста является коррекция
недостатков и профилактика задержки психического развития на дельнейших этапах, что предполагает
последовательное развитие функционального базиса для становления психомоторных, познавательных
и речевых функций.
2.1.2. Образовательная деятельность с детьми второго года жизни во взаимосвязи с коррекцией
недостатков в развитии:
Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до двух лет  направлены
на развитие коммуникативных умений, психомоторной, сенсорной, речевой, интеллектуальной
функций, предметно-практической деятельности в сотрудничестве с педагогическим работником.
2.1.2.1. В области социально-коммуникативного развития. Педагогический работник корректно и
грамотно проводит адаптацию ребенка к МОУ, учитывая привязанность обучающихся к близким,
привлекает родителей (законных представителей) для участия и содействия в период адаптации.
Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт; предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим МОУ, не
предъявляя ребенку излишних требований. Педагогический работник удовлетворяет потребность
ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми
словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на
инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка:
обращается по имени, хвалит, реагирует на проявление недовольства ребенка, устраняет его причину,
успокаивает.
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Педагогический работник оказывает поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка
по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знакомит с элементарными правилами этикета.
Педагогический работник знакомит ребенка с пространством МОУ, имеющимися в нем предметами и
материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей
этого периода развития обучающихся. Педагогический работник обучает обучающихся бытовым и
культурно-гигиеническим навыкам, поддерживает стремление обучающихся к самостоятельности в
самообслуживании, приучает к опрятности.
Задача педагогического работника: при общении обучающихся предотвращать возможные конфликты,
переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия, развивать у ребенка
интерес и доброжелательное отношение к другим детям, поощрять проявление интереса обучающихся
друг к другу. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств
обучающихся, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли, которые
появляются в социальных ситуациях. Педагогический работник стимулирует стремление ребенка к
самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: учит и поощряет ребенка
самостоятельно держать ложку, показывает в игре, как зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки.
2.1.2.2. Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и моторные
функции. Сенсорные функции у обучающихся первых лет жизни развиваются в тесной взаимосвязи с
двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и речи. Основные задачи
образовательной деятельности состоят в создании условий для развития предметной деятельности.
Педагогический работник показывает образцы действий с предметами, создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам обследования предметов, практического
соотнесения их признаков и свойств.
В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию ребенка к совместной
с педагогическим работником предметно-практической деятельности, к общению доступными
средствами и сотрудничеству. Педагогический работник играет с ребенком, используя различные
предметы, речевые и жестовые игры, при этом активные действия ребенка и педагогического работника
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования.
2.1.2.3. Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются:
развитие понимания обращенной речи;
развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;
развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-грамматического строя
в специально организованных играх-занятиях.
Стимулируя речевое развитие ребенка, педагогический работник сопровождает ласковой речью все
свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы,
игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. Развивая импрессивную сторону речи,
следует стремиться к тому, чтобы: ребенок вслушивался в речь педагогического работника, реагировал
на обращение по имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками,
действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал
элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. В экспрессивной речи формируется
простейшая лексика сначала на материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития
фонетико-фонематических процессов обучающихся учат вслушиваться в неречевые и речевые звуки,
соотносить их с предметами, подражать им.
2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие. Развивать эстетическое восприятие. Привлекать
внимание обучающихся к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов.
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Побуждать интерес к музыке, расширять
музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка, поддерживать радостное состояние при
прослушивании произведения. Стимулировать простейшие ритмические движения под музыку.
Побуждать к подражанию певческим интонациям педагогического работника.
2.1.2.5. Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная предметно-
пространственная среда, удовлетворяющая естественную потребность обучающихся в двигательной
активности. Коррекционная направленность в работе по физическому развитию при задержке
психомоторного развития способствует овладению основными движениями: ползаньем, лазаньем,
ходьбой, развитию статических и локомоторных функций, моторики рук.
Для обучающихся с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцев жизни стимулировать
накопление чувственного опыта, сочетая его с двигательной активностью. Работу по развитию
зрительно-моторной координации начинают с развития движений кистей рук и формирования навыков
захвата предметов (кистью, щепотью).



13

2.1.3. Образовательная деятельность с детьми третьего года жизни во взаимосвязи с коррекцией
недостатков в развитии:
2.1.3.1. Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного развития
основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией
являются:
развитие имитационных способностей, подражания;
развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим работником;
развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;
развитие совместной с педагогическим работником предметно-практической и игровой деятельности,
развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания;
развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка.
Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное эмоциональное
отношение к ситуации пребывания в Организации, учитывать индивидуальные особенности адаптации.
На первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, приносить любимые игрушки,
находиться.
Педагогический работник налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет возможность
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство группы и режим дня.
Важная задача: преодоление отставания обучающихся с ЗПР в развитии и выведение их на уровень
оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с ребенком,
побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагогического работника,
реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления
речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой
"дай", указанию "вот". Если вербальное общение невозможно, используют средства невербальной
коммуникации.
Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и готовность к
совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности, расширяя ее диапазон в играх
с элементами сюжета "Накормим куклу", "Построим дом"; использовать элементарные драматизации в
играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, потешек).
Учить подражать выразительным движениям и мимике педагогического работника, изображая мишку,
зайку, птичку; понимать жесты и выразительные движения.
Формировать у обучающихся образ собственного "Я", учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях.
Вызывать у обучающихся совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных
играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться с педагогическим
работником и детьми группы; объединять обучающихся в пары и учить взаимодействовать в играх с
одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять
обучающихся в процессуальных играх и вводить элементы сюжета.
Педагогический работник целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки,
учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом
используются не только совместные действия ребенка и педагогического работника, но и подражание
действиям педагогического работника, выполнение по образцу с опорой на картинки; обучающихся
знакомят с элементарными правилами безопасности жизнедеятельности.
Педагогический работник стимулирует обучающихся к самостоятельности в самообслуживании (дает
возможность самим одеваться, умываться, помогает им), приучает к опрятности, знакомит с
элементарными правилами этикета.
2.1.3.2. Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами
образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются:
развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей;
развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование представлений
о цвете, форме, величине;
ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы (дождь, снег,
ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка;
овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к поиску решения в
проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления.
В сенсорной сфере у обучающихся развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании предметов,
игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметно-практической деятельности у
обучающегося развивают:
ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках и свойствах
предметов на основе выполнения предметно-практических действий; способы предметных действий;
умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения;



14

зрительное сосредоточение;
интерес к окружающим предметам и явлениям;
целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия.
Педагогические работники учат обучающихся практическому соотнесению предметов по форме, цвету,
величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными и геометрическими
фигурами в процессе предметно-практической деятельности. Учат понимать инструкции "Дай такой
же", постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения признаков
цвета, формы, величины. У обучающихся развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз
(узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация
прикосновения в играх "Поймай зайку"), особое внимание уделяют развитию слухового и зрительного
сосредоточения.
В сфере ознакомления с окружающим миром обучающихся знакомят с назначением и свойствами
окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить
действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую деятельность обучающихся,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими
предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, специальных
дидактические развивающих игрушек.
2.1.3.3. Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:
развитие понимания обращенной речи;
развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;
развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-грамматического строя
в специально организованных играх-занятиях.
Развивая процесс восприятие, распознавание и понимание устной речи, следует стремиться к тому,
чтобы: ребенок вслушивался в речь педагогического работника, реагировал на обращение по имени;
понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их
признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные
однословные, а затем двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать
названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми,
животными.
В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале звукоподражаний и
имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по слоговой структуре, названия
родных людей, их имен, названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений
природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны.
Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по подражанию двусоставные
нераспространенные предложения; распространять фразу за счет звукоподражаний или освоенных
коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры субъект-предикат-
объект. В плане развития фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и
речевые звуки, подражать им.
2.1.3.4. Художественно-эстетическое развитие детей третьего года жизни. Основными задачами
образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:
развитие у обучающихся эстетических чувств в отношении к окружающему миру;
приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним;
приобщение к музыкальной культуре;
коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения;
развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной деятельности.
Ставятся следующие задачи:
1. Привлекать внимание обучающихся к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства,
поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка.
2. Познакомить обучающихся с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, пластилином),
учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами. Развивать тактильно-
двигательное восприятие. Учить приемам обследования предметов-образцов: ощупыванию, обведению
контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и образец. Привлекать внимание к лепным
поделкам педагогического работника, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие лепные поделки
(колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со педагогическим работником, а затем по наглядному
образцу; учить техническим приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и
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круговыми движениями, вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками.
Побуждать называть предметы-образцы, поделки.
3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, инструментами, правилами
и приемами работы при их выполнении. Побуждать к обследованию и называнию предмета-образца и
его частей, привлекать к совместной со педагогическим работником деятельности по наклеиванию
готовых деталей, соотносить предмет и его изображение - предметную аппликацию.
4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и различными
изобразительными средствами и простейшими изобразительными приемами: рисование пальчиком и
ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить графические изображения с различными
предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов для определения их формы,
величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному захвату
карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и бумагой, учить выполнять свободные
дугообразные, а также кругообразные движения рукой. Учить изображать точки заданной яркости,
располагать их с различной частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем
вести линию в разных направлениях. При этом целесообразно использовать приемы копирования,
обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование
линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без
ограничения поверхности в разных направлениях.
Конструирование. Формировать у обучающихся интерес к играм со строительным материалом.
Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными признаками предметов,
побуждать к конструированию. Сначала конструирование осуществляется в совместной деятельности
по подражанию, а потом на основе предметного образца. При этом педагогический работник делает
постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить выполнять элементарные постройки
из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание
названий элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных
глаголами в повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси).
Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских
музыкальных инструментов, экспериментировать со звучащими предметами и инструментами. Поют
вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают ритмические способности, слухо-
зрительно-моторную координацию в движениях под музыку.
В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности побуждают принимать посильное
участие в инсценировках, режиссерских играх.
2.1.3.5. Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с
коррекционной работой являются:
укрепление здоровья обучающихся, становление ценностей здорового образа жизни;
развитие различных видов двигательной активности;
совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики;
формирование навыков безопасного поведения.
Организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, в
доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности организуют пространственную среду с
соответствующим оборудованием - как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели) для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении,
для развития ловкости, силы, координации.
Важно целенаправленно развивать праксис (способность к выполнению целенаправленных
двигательных актов) позы при имитации отдельных движений педагогического работника (присесть,
встать, поднять руки вверх). Нормализовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук;
совершенствовать хватательные движения, учить захватывать большие предметы двумя руками, а
маленькие - одной рукой, закреплять различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к
"пинцетному" захвату мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических
играх развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-
моторную координацию.
Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию (в плане общей и
мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со
шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх -
драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную
инструкцию.
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Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности,
развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку.
В сфере формирования навыков безопасного поведения в МОУ создается безопасная среда, а также
обучающиеся предостерегаются от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования
безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования
деятельному познанию окружающего мира.
3. Взаимодействие педагогических работников с детьми:
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты
образовательной среды:
характер взаимодействия с педагогическим работником;
характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками.
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае,
если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и
ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного
воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности.
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и
вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный
"стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический
работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим
людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности
в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность,
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути
их преодоления.
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический
работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание
за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять
чувства социально приемлемыми способами.
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11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с
педагогическим работником и переносит его на других людей.
4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями)
обучающихся.
Все усилия педагогических работников по подготовке к обучению ребенка в раннем дошкольном
возрасте, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным
представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители)
отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по
возможности помогают изготавливать пособия для работы в МОУ и дома. Это обеспечит необходимую
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у
обучающихся.
4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с ЗПР:
1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по
взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представители) также
нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является
просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей)
к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности МОУ и семьи удается
максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.
2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование
действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с семьей.
3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье:
а) коллективные формы взаимодействия:
Задачи: информирование и обсуждение с родителем  (законным представителям) задач  и содержание
коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; информирование
родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия МОУ с другими организациями, в
том числе и социальными службами;
Проведение "Дней открытых дверей" (проводится администрацией МОУ в апреле для родителей
(законных представителей) обучающихся, поступающих в МОУ в следующем учебном году).
Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.
Тематические занятия "Школы для родителей" (работа «школы» состоит из 9 разделов и рассчитана
на 72 часа очно-заочного обучения родителей (законных представителей), размещена на официальном
сайте МОУ) .
Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; "Круглые
столы".
Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания психолого-
педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; ознакомление с задачами и
формами подготовки обучающихся к школе.
Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников занимаются
специалисты МОУ с привлечением родителей (законных представителей).
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение
его на семью.
б) индивидуальные формы работы:
Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работников по мере
необходимости).
Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов родителей
(законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; определение оценки
родителям (законным представителям) эффективности работы специалистов и воспитателей;
определение оценки родителям (законным представителям) работы МОУ.
Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных представителей) с
родителем (законным представителем).
Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по вопросам
коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация и педагог-психолог.
Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей (законных
представителей). Информация о работе "Психологической службы доверия" размещается на
официальном сайте МОУ.
Задача: оперативное реагирование администрации МОУ на различные ситуации и предложения.
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Родительский час. Проводится специалистами один раз в неделю (по средам), во второй половине дня
с 17 до 18 часов.
Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной работы с
ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на
печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.
в) формы наглядного информационного обеспечения:
Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки
размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах (например, "Развиваем
мелкую моторику, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги
прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома").
Задачи:
информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-
образовательной работы в МОУ;
информация о графиках работы администрации и специалистов.
Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.
Задачи:
ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной деятельности
обучающихся;
привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к продуктивной
деятельности своего ребенка.
г) открытые занятия специалистов и воспитателей:
Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям (законным
представителям). Проводятся 2-3 раза в год.
Задачи:
создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов и трудностей
своих обучающихся;
наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам дополнительной работы
с детьми в домашних условиях.
и анализирует психологические и личностные особенности развития обучающихся в семье.
5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР.
5.1. Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в
их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей
познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;
проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с
особыми образовательными потребностями ребенка;
выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ,
создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения.
формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности
ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности,
стимуляции познавательной активности;
целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи;
целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности
(предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного,
целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного;
выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с
учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования;
осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся в
соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк.
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки:
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в
психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи,
эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
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2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:
коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;
предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой
сферах;
развитие коммуникативной деятельности;
преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к
обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;
коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование
эталонных представлений;
коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;
коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного,
наглядно-образного и словесно-логического мышления;
формирование пространственных и временных представлений;
развитие предметной и игровой деятельности;
формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах;
стимуляция познавательной и творческой активности.
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным
представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников
образовательных организаций.
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной
компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в целях реализации АОП
ДО по работе с детьми с ЗПР.
В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители (законные
представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение
родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе
совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.
Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа:
а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для
развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных
связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая
недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия
для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет
совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики,
межсенсорной интеграции.
Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в МОУ в раннем
возрасте, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу 1-ого этапа
Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее.
Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим работником и другими
детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного
физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в
двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и
мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.
Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-
исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти,
совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия,
совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом
этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с
ориентировки в телесном пространстве.
На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции
коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств общения.
Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих
видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных
компонентов.
операций, конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию
обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире.
Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-логопеда, учителя-
дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по формированию
фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи,
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подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все
функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей
планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов,
необходимых для овладения связной речью.
Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление
недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.
Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям,
произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося характера,
предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений.
Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной работы,
определяется образовательной организацией самостоятельно.
Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую
литературу, на выбранные участниками образовательных отношений парциальные программы,
методики, формы организации образовательной работы.
Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области,
предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации ГГМПК и результаты
углубленной психолого-педагогической диагностики.
ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состоянием, во
многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей
работы. Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В
результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности освоения детьми с
ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду.
Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы
может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая оценка производится
педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой обучающихся.
При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся (выявление и
изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-
психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль
индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-
образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми
целевых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении
ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки
развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу
коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации
образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на
предыдущем этапе образовательной деятельности.
Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предполагает решение
следующих задач в рамках диагностической работы:
изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии;
глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня
развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и
представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих
детям данного возраста;
с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных
трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного
содержания и разработка коррекционной программы;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ЗПР;
изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение
его образовательного маршрута.
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Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют
образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе освоения
разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической диагностики.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-
педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности.
При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических
методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка,
учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности
и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу
новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости
обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ
коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических
работников и ребенка.
Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого,
познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании.
Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом
выявленных образовательных трудностей.
6.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии
обучающихся с ЗПР.
Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все
образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы
определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их
достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
Основная цель - формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам
усвоения и присвоения общественного опыта.
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной

работы
Коррекционная
работа по
социальному
развитию и
развитию
коммуникации
с 9 месяцев до
2 лет

Создание условий для раннего социально-коммуникативного  развития, помощь
детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения,
преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации
к детскому саду.
Развивать эмоционально-личностного в ситуативно-деловое сотрудничество.
Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу обучения
и воспитания детей, обучение значимого взрослого положительным формам
взаимодействия с ребёнком.
Создание условий для снятия эмоционального и мышечного напряжения,
снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги,
агрессии; развития навыков взаимодействия детей друг с другом,
развития игровых навыков, произвольного поведения.
Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений
о себе. Учить ребенка откликаться на свое имя, показывать по речевой
инструкции взрослого основные части своего тела и лица, адекватно
реагировать на выполнение режимных моментов.

Коррекционная
работа по
социальному
развитию и
развитию
коммуникации
с 2 лет до 3 лет

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к
взаимодействию с ними.
Создание условий для совместных действий детей и взрослых.
Использование психокоррекционных игр для снятия напряжения, негативных
поведенческих реакций.
Вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении
праздников.
Совершенствовать у ребенка представлений о себе: рассматривать фотографии,
побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними.
Совершенствование взаимодействия из эмоционально-личностного в
ситуативно-деловое сотрудничество, расширять диапазон предметно-
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практической и предметно-игровой деятельности в играх «накормим  куклу»,
«построим дом» и др.
Создание условий для закрепления и развития опыта самообслуживания,
гигиенических процедур, элементарных трудовых навыков.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное развитие".
Основная цель - Предупреждение и коррекция познавательных нарушений, формирование
предпосылок для  дальнейшего психического развития ребенка раннего возраста .

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы
Сенсорное
развитие
в возрасте с 9
месяцев  до 1
года

Создание условий для развития сенсорных и моторных функций, двигательных
навыков.
Создание условий для предметной деятельности.
Способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей.
Развивать тактильно-кинестическое восприятие через накопление
разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной
предметной среды, предлагая ребенку для захватывания, сжимания, «ротового»
обследования предметы разной формы, цвета, фактуры.
Стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных
действий с предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и
обследовать его, следить за противопоставлением большого пальца (для этого в
руку ребенка вкладывают предметы, расправляют пальчики для захватывания и
удержания, действуют вместе с ребенком, «заражая» его эмоциональным
отношением к игрушке.
Учить поворачивать голову на указанный взрослым знакомый предмет или
игрушку.

Сенсорное
развитие
в возрасте с 1
года  до 2 лет

Создание условий для развития сенсорных и моторных функций, двигательных
навыков.
Создание условий для предметной деятельности, показ образцов действий с
предметами, создание предметно-развивающей среды для самостоятельной
игры, игры-исследования.
Создание условий для развития познавательной активности ребенка через
выделение предметов окружающей среды, стремиться акцентировать внимание
на функциональном назначении предметов или игрушек, побуждая к
ориентированию, для этого указывать ребенку на определенные игрушки или
предметы, обучать действиям с ними (Что это? Что с ним можно делать?).
Учить раскладывать игрушки по показу на две группы в соответствии с их
функциональным  назначением (например, отдельно елочки и матрешки).
Учить проявлять двигательную или эмоциональную реакцию на звучание
знакомой музыкальной игрушки.
Выделять знакомые игрушки или предметы из окружающей среды по речевой
инструкции взрослого, пользуясь указательным жестом руки или пальца.
Учить выполнять предметные действия с игрушками (закрывать коробочку
крышкой, нанизывать колечки на стержень), ориентируясь на то, что показывает
взрослый, подражая ему.
Учить поворачиваться на зов взрослого, демонстрировать элементарные
звукоподражания в отраженном и ситуативном варианте.

Сенсорное
развитие
в возрасте с 2
лет  до 3 лет

Создание условий для развития сенсорных и моторных функций, двигательных
навыков.
Создание условий для предметной деятельности, показ образцов действий с
предметами, создание предметно-развивающей среды для самостоятельной
игры, игры-исследования.
Создание условий для совместной с педагогом предметно-практической
деятельности, с использованием различный предметов, речевых и жестовых игр,
создание предметно-развивающей среды для самостоятельной игры-
исследования.
Совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение
предметов, на разные свойства и качества, формировать способы сравнения
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разных свойств предметов (формы и величины), учить дифференцировать эти
свойства предметов (такой-не такой) путем наложения и прикладывания.
Совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками
(рояль, барабан, бубен, свирель).
Учить различать свойства и качества предметов, используя тактильно-
двигательное восприятие.
Учить проявлять интерес к играм с песком и водой, действовать по показу
взрослого.
Учить понимать слова дай, на , возьми, иди, сядь.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие".
Основные задачи речевого развития ребенка раннего возраста являются: развитие понимания
обращенной речи; развитие экспрессивной (моторная речевая функция, воспроизведение звуков и
слов) в повседневном общении с окружающими, развитие фонематических процессов,
произносительной стороны речи, лексико-грамматического строя  в специально организованных
играх-занятиях.
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной

работы
Коррекционно-
педагогическая
работа по
развитию речи
с 9 месяцев до
1 года

Создание условий для восприятия различных интонаций речевых высказываний
(побуждающих, одобрительных строгих, запрещающих, подкрепляя интонацию
соответствующей мимикой и естественными жестами).
Создание условий для развития активного лепета как важного компонента
речевого развития.
Стимуляция речевого развития ребенка, сопровождение  ласковой речью все
действий педагога, активизация слухового восприятия речи.

Коррекционно-
педагогическая
работа по
развитию речи
с 1 года до 2
лет

Формирование взаимосвязи между движением и его словесным обозначением,
включая движения и задания (покажи, дай).
Создание условий для активизации речевых реакций, рассматривания
предметов, картинок, игрушек, имитирования действий, способов общения
персонажей, животных.
Формирование умения детей дополнять речь другими способами общения
(мимикой, жестами), использования зрительно-тактильного обследования.
Совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать инструкции дай, на,
возьми.
Учить выполнять элементарные действия по инструкции поиграй в «Ладушки»,
Покажи ручки).

Коррекционно-
педагогическая
работа по
развитию речи
с 2 лет до 3 лет

Создание условий для формирования невербальных средств коммуникации, т. е.
формировать умение фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза
партнёра по общению.
Создание условий для проявления голосовых реакций в процессе речевого
общения с близким взрослым.
Создание условий для активизации потребности в речевом общении, поощрение
и стимулирование речевых проявлений и инициативы детей (обращения,
просьбы, требования, для чего взрослые сопровождают действия детей речью,
побуждая последних к повторению названий предметов и действий).
Создание условий для формирования невербальных средств коммуникации, т. е.
формирование умения фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза
партнёра по общению.
Учить пользоваться рукой в качестве средства коммуникации, выполнять ею, а
также телом и глазами согласованные, направленные на другого человека
движения; учить слушать песенки взрослого (про самого ребёнка, про нежное
отношение к нему), стихи, фиксировать взгляд на артикуляции взрослого,
продолжать учить выполнять словесную инструкцию взрослого, требующую
выполнить простое действие (Покажи, как мишка пляшет; По- кажи, как кошка
спит; Покажи, как птичка летает).
Учить слушать и выполнять какие либо действия по ходу чтения потешки или
стихотворения.
Учить детей подражать действиям губ взрослого (ля-ля-ля, па-па-па) делать
трубочку, прятать язычок, дуть на шарик.
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Учить задавать вопросы в игровой ситуации (кто там? Где кошка? Кто пришел?).

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно-эстетическое
развитие".
Основная цель – коррекция  недостатков эмоциональной сферы и поведения. Развитие эстетического
восприятия, интереса к музыке. Приобщение к изобразительным видам деятельности.

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы
Музыкальное
воспитание и
театрализованн
ая деятельность
с 9 месяцев до 2
лет

Создание условий для развития интереса к звучанию музыки и развивитие
интереса к прослушиванию музыкальных произведений;
Учить показывать источник музыки; расширять возможности действовать с
музыкальными игрушками (колокольчиком, детским роялем).
Учить проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные
произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши в
ответ на звучание весёлой музыки;
Учить дифференцировано реагировать на  разный характер музыки: слушать
внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами
(ля-ля-ля), выполнять движения — хлопать в ладоши, махать погремушкой,
топать ногой, реагируя на звучание весёлой музыки.

Музыкальное
воспитание и
театрализованн
ая деятельность
с 2 до 3 лет

Продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений;
продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном
дудочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки.
Учить делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или произведений.
Продолжать учить дифференцировано реагировать на разный характер музыки:
слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками и
слогами (ля-ля-ля, а-а-а), выполнять движения — хлопать в ладоши, махать
погремушкой, топать ногами в ответ на  звучание веселой музыки.
Продолжать учить проявлять дифференцированные реакции на  звучание
весёлой и грустной музыки;
Развивать интерес к выполнению под музыку плясовых движений в паре со
взрослым или сверстником;
Учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и
имитационные действия (убаюкивать куклу, летать, как птички; топать, как
мишки и т.п.

Формирование
продуктивных
видов
деятельности
с 2 лет до 3 лет

Создание условий для формирования начальных этапов формирования
изобразительной деятельности (лепки, аппликации, рисования,
конструирования).
Лепка. Воспитывать у детей интерес к процессу лепки, знакомить со свойствами
различных пластичных материалов (глина, теста, пластилин – мягкие, их можно
делить на куски, мять придавать им различную форму.
Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и
круговыми движениями (колобок, колбаска, баранка), приучать лепить на доске,
аккуратно, правильно сидеть за столом, пользоваться влажной салфеткой.
Учить соотносить лепные поделки с реальными предметами. Положительно
относиться к результатам своей работы.
Аппликация. Воспитывать интерес к выполнению аппликаций.
Учить располагать и наклеивать готовые изображения предметов из бумаги,
знакомить с основными правилами работы, материалами и инструментами.
Учить называть предмет и его изображение словом.
Учить (в конце учебного года) выполнять коллективную аппликацию совместно
со взрослым  (например, клубочки для кошки, кубики в машине).
Рисование. Создание условий для пробуждения интереса к изобразительной
деятельности.
Учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами
(пальчиком и ладошкой, карандашами, фломастерами, красками, мелками,
правильно держать кисточку, надевать фартук, нарукавники).
Учить способам обследования предмета перед рисованием (обведение по
контуру).
Учить проводить прямые, закругленные и прерывистые линии.
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Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее
результатам.
Конструирование. Создание условий для знакомства детей с различным
материалом для конструирования. Формирование интереса к играм со
строительным материалом. Учить совместно со взрослым, а затем и
самостоятельно выполнять простейшие постройки по образцу. Учить называть
простейшие детали конструктора (кубик, кирпичик и др.). Учить усваивать
способы выполнения постройки, доводить работу до конца. Учить создавать
постройки на столе и на полу, играть, используя постройки. Понимать слова,
используемые педагогом при постройке: возьми, поставь, принеси, палочка,
дорожка, лесенка, ворота, гараж, дом и др.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое развитие".
Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" обучающихся с
ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
физического развития, формирования у них полноценных двигательных навыков и физических качеств,
применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное
развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому
воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их физического развития и
оздоровления.
Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое развитие":
коррекция недостатков и развитие ручной моторики:
нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;
развитие техники тонких движений;
коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики;
коррекция недостатков и развитие психомоторных функций:
пространственной организации движений;
моторной памяти;
слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной регуляции движений.

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

Коррекционно-
развивающая
работа по
Физическому
развитию
с 9 месяцев до
2 лет.

Создание условий для совершенствования психомоторики, общей и мелкой
моторики. Совершенствовать хватательные движения, закреплять различные
способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к пинцетному захвату мелких
предметов.
Совершенствование навыков ползания и перелезания (проползать через ворота,
обруч). Продолжать укреплять умение опираться на ножки во время игр.
Создание условий для овладения прямохождением, для совершенствования
навыка самостоятельной ходьбы. Профилактика плоскостопия.
Учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное
препятствие (ручеек, канавку, палку).
Совершенствование умения удерживать игрушку (предмет) одной рукой
непродолжительное время и бросать его в цель.
Формирование умение удерживать игрушки (предметы) двумя руками,
производить с ними некоторые действия.
Пропагандировать родителям (законным представителям) необходимость
формирования у ребенка  положительного отношения к пребыванию в воде в
домашних условиях, учить ребенка удерживаться в воде с помощью
вспомогательных средств(круга, пояса) и при поддержке взрослого.

Коррекционно-
развивающая
работа
Физическому
развитию
с 2 лет до 3 лет.

Совершенствование самостоятельной ходьбы ребенка, умения перешагивать
через незначительное препятствие. Учить перелезать через бревно, проползать
через обруч.
Создание условий для овладения умением бегать. Формирование интереса к
подвижным играм со сверстниками в малой группе, вызывать радость от
игрового движения. Совершенствование навыков бросания.
Учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно.
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Развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со
шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям руками в
пальчиковых играх.

7.Федеральная рабочая программа воспитания.
Рабочая программа воспитания МОУ детский сад № 19 (далее - программа воспитания), разработана
на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в МОУ предполагает
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей дошкольного и начального
общего образования.
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.
В основе процесса воспитания обучающихся в МОУ лежат конституционные и национальные ценности
российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений
ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МОУ и с базовыми духовно-нравственными
ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы
воспитания.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей
программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений (далее -
ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно
воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Основные направления  воспитательной работы МОУ:
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления
воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами
образовательных отношений.
МОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные
направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и
муниципальной спецификой.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.
7.1. Целевой раздел.
Общая цель воспитания в МОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом
нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год, 1 год - 3 года) на основе
планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей
обучающихся с ОВЗ.
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на
следующие принципы:
принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;
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принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания,
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России,
включая культурные особенности региона;
принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни;
принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних
и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной
деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и
их освоения;
принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и
иных особенностей, включены в общую систему образования.
Принципы реализуются в укладе МОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные
практики, совместную деятельность и события.
Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие
традиции региона и МОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного,
месячного, годового циклов жизни МОУ, способствует формированию ценностей воспитания, которые
разделяются всеми участниками образовательных отношений.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и
социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических особенностей
обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность
и структурированность.
Общности (сообщества) МОУ:
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками МОУ. Сами участники
общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.
Педагогические работники должны:
быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм
общения и поведения;
мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию;
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы
обучающихся принимала общественную направленность;
заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;
содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям,
побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому
ребенку;
воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей
(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);
учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивают  и
объединяют ребят;
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МОУ и всех педагогических
работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития
и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по
воспитанию ребенка в семье и в МОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МОУ.
3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические
работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и
каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных
задач.
4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься,
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда
ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания
необходимо соотносить с желаниями других.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В МОУ обеспечена
возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность
ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт
послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с
младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также
пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования
5. Культура поведения педагогического работника в МОУ направлена на создание воспитывающей
среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития
обучающихся.
Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек растет и
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе
Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства
образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта
образовательных отношений в Программе воспитания.
Деятельности и культурные практики в МОУ.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, обозначенных
в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные
виды деятельности и культурные практики:
предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с
родителями (законными представителями);
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и
ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в
различных видах деятельности через личный опыт);
свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках
которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт
деятельности на основе усвоенных ценностей).
Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя
нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты
достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных
портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего возраста. Основы личности закладываются в дошкольном
детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне МОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии со
Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
обучающихся".
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и раннего
возраста (до 3 лет).
Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким, окружающему миру

Социальное Человек, семья,
дружба,сотрудничество

Способный понять и принять, что такое "хорошо"
и "плохо".
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию "Я сам!".
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны педагогических
работников.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный
общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств общения.

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию:
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать.
Стремящийся быть опрятным. Проявляющий
интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила
безопасности в быту, в МОУ, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать педагогическому
работнику в доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.

7.2. Содержательный раздел.
Содержание воспитательной работы по направлениям  воспитания.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста
всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы.
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном
процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.
7.2.1. Особенности реализации воспитательного процесса.
Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека, когда закладываются наиболее
важные способности, определяющие дальнейшее развитие человека: познавательная активность, речь,
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доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности,
общая жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и способности не возникают
автоматически, как результат физиологического созревания. Их становление требует правильных
воздействий со стороны взрослых, определённых форм общения и совместной деятельности с
ребенком.
Для правильной организации педагогической работы с малышами в МОУ необходимо
понимать основные особенности и проблемы работы с маленькими детьми, имеющими отклонения в
развитии.
Особенность первая. Необходимость включения в детскую деятельность. Универсальным
методом воспитания для маленьких детей, как известно, является игра. Игра малышей требует
непременного участия взрослого, который не только передает им необходимые правила и способы
игровых действий, но и «заражает» их интересом к деятельности, стимулирует и поддерживает их
активность.
Особенность вторая. Необходимость личной обращенности к ребенку. В раннем
возрасте индивидуальный подход имеет решающее значение не только потому, что все дети разные,
но еще и потому, что маленький ребенок может воспринять только то воздействие взрослого, которое
адресовано лично ему.
Особенность третья. Неэффективность любых чисто вербальных методов воспитания для детей с ЗПР.
Любые инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию по отношению к ним оказываются
бесполезными. Дети этого возраста живут только настоящим. Воздействие ситуации (окружающие
предметы, движения, звуки) является для них гораздо более сильным побудителем, чем значение слов
взрослого. Слова воспитателя должны быть включены в контекст реальных действий, иметь яркую
интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами и движениями. Поэтому, с
маленькими детьми нельзя проводить организованные фронтальные занятия, когда воспитатель что-то
объясняет или показывает, а дети «усваивают».
Одной из основных задач воспитателя в группе раннего возраста для детей с ЗПР
является налаживание общения и взаимоотношений со сверстниками. В этот возрастной
период общение между детьми третьего года жизни имеет свои особенности. Совместная игра
малышей строится на подражании действиям сверстника без использования игрушек, а также на
демонстрации друг другу своих умений. Взаимодействуя таким образом друг с другом, развивают в
себе новые умения и яркие положительные эмоции. Дети с огромной радостью и восторгом отражают,
как в зеркале действия друг друга.
Контакты с ровесниками играют важную роль в социальном развитии ребёнка. В ходе совместных,
эмоционально окрашенных сюжетных игр дети испытывают яркие впечатления, положительные
эмоции. Они учатся жить в коллективе, ладить и взаимодействовать друг с другом, уступать и
согласовывать свои действия с другими детьми.
образного мышления и, конечно, новых форм общения.
В соответствии с ФГОС основу образовательного процесса в детском учреждении составляют
специфические виды детской деятельности, которые на данном возрастном этапе
способствуют полноценному развитию ребёнка и, которые необходимо использовать в работе:
1. предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. Игровая
деятельность - форма активности ребёнка, направленная не на результат, а на процесс действия и
способы осуществления и характеризующаяся принятием ребёнком условной (в отличие от его
реальной жизненной) позиции.
2. общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
Коммуникативная деятельность -форма активности ребёнка, направленная на взаимодействие с другим
человеком как субъектом, потенциальным партнёром по общению, предполагающая согласование и
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата.
3. экспериментирование с такими материалами и веществами, как песок, вода, тесто и др.
Познавательно -исследовательская деятельность - форма активности ребёнка, направленная на
познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира. Конструирование из различных
материалов - форма активности ребёнка, которая развивает у него пространственное мышление,
формирует способность предвидеть будущий результат, даёт возможность для развития творчества,
обогащает речь.
4. восприятие смысла музыки, сказок, стихотворений, рассматривание картинок.
Восприятие художественной литературы и фольклора - форма активности ребенка, предполагающая не
пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании
героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в результате чего
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возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. Изобразительная деятельность -
форма активности ребёнка, в результате которой создаётся материальный или идеальный продукт.
5. самообслуживание и действия с бытовыми предметами -орудиями (ложка, совок, лопатка и др.).
Самообслуживание и элементы бытового труда - это форма активности ребёнка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая
конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.
6. двигательная активность - форма активности ребёнка, позволяющая ему решать двигательные
задачи путём реализации двигательной функции.
Еще один из важных компонентов работы с детьми раннего возраста с ОВЗ является организация
развивающей предметно -пространственной среды детского сада. Роль предметной среды в жизни и
развитии детей раннего возраста – велика, ведь жизнь малыша происходит, в основном, в определённом
замкнутом пространстве, среди конкретных предметов и была именно развивающей.
7.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в
процессе реализации Программы воспитания.
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации
развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного
возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов
социокультурного окружения МОУ.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений
составляет основу уклада МОУ.
7.3. Организационный раздел.
7.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания.
Программа воспитания МОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного
пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МОУ
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования
на уровень начального общего образования:
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное
материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, учитывающей
психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых
ориентиров Программы воспитания.
3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания.
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических,
национальных).
Практическая организация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений (модулей) воспитательной работы МОУ. Следует отметить, что каждый модуль
реализуется в соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей раннего возраста с
ОВЗ.
Направление (модуль) «Традиции детского сада». Цель – организация единого воспитательного
пространства для формирования социального опыта детей раннего возраста в коллективе других детей
и взрослых.
№ п/п Задачи Содержание деятельности
1. 1. Формировать представления о нормах и

правилах общения друг с другом и с
окружающими взрослыми.
2. Формировать умение ребенка
устанавливать и поддерживать контакты с
детьми.
3. Способствовать освоению социальных
ролей: мальчик-девочка.
4. Приобщать к истории и культуре в
процессе традиционных мероприятий.
5. Воспитывать доброжелательность  к
окружающим людям.

1. Проекты.
2.Совместные игры.
3. выставки.
4.Музыкально-театрализованные
представления.
5.Спортивные и оздоровительные
мероприятия.

Формы работы
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Система традиционных дел: «День матери», праздники посвященные 8 марта и 23 февраля,
выставки новогодней игрушки или поделки, проект «кормушка для птиц», проект «мама, папа, я
– спортивная семья».

Направление (модуль) «Физкультурные мероприятия». Цель – гармоничное физическое развитие
детей раннего возраста с ОВЗ.
№ п/п Задачи Содержание деятельности
1. 1. Включение детей в двигательную

активность.
2. Приобщение к произведениям,
способствующих становлению ценностей
здорового образа жизни: бережного
отношения к своему организму, освоению
необходимых гигиенических навыков.
3. Формирование уверенности в себе.
4. Развитие ловкости, смелости, быстроты
движений.

1. Закаливающие процедуры.
2.Гимнастика.
3. Физкультминутки.
4.Подвижные игры.
5.Спортивные упражнения.
6. Спортивные развлечения
7. Консультации для родителей.
8. Досуги

Формы работы
Система традиционных дел: «Праздник мяча», досуг «Соберем урожай», Первые старты, День
здоровья ,Зимние забавы , Масленица, Защитники Родины, Весна-красна, Ловкие, быстрые,
смелые», В гости к солнышку .

Традиции  и ритуалы, особые нормы этикета в МОУ
Ритуал – установленный порядок действий.
Традиция – то,  что  перешло  от  одного  поколения  к  другому,  что  унаследовано  от
предшествующих поколений.
Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними.
Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом последнего  ребенка воспитатель
приветствует всех детей (проводится утренний круг). Желает им весело и интересно  провести  время.
Обсуждает  содержание  их  совместной  деятельности  на  текущий  день. В конце дня все  вместе
кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание  на детские работы, выполненные в процессе
совместной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ.
Еженедельные  традиции:  по  понедельникам  утренние  часы  проходят  под  девизом:  «Утро
радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Интересуется, как
прошли выходные дни семьи с ребенком, внимательно выслушивает об интересных впечатлениях.
Педагог рассказывает, что  нового и интересного ожидает детей.
Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - формировать у детей  чувства радости и
положительные эмоции, музыкально - двигательную активность. Задачами  педагога являются:
сплочение детей в процессе совместной подготовки к празднику; развивать у детей эмоциональный
отклик и желание при участии в совместных играх; создать условия  для  укрепления  сотрудничества
между  детским  садом  и  семьей  в  сфере  воспитания  дошкольников; создать у детей и родителей
праздничное настроение.
Ежегодные традиции: «Интерактивные выставки». Родители (законные представители) активно
участвуют в  подготовке  экспозиций; акция «Покормим птиц», «День книги»

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень
его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям: "от педагогического работника", который создает
предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;
"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического
работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;
"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности -
игровой.
7.3.2 Взаимодействие педагогического работника с детьми с ОВЗ. События МОУ.
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Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным
событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл реальных
и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием
может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела,
совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы
МОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в МОУ используется в следующих формах:
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение
эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры);
создание творческих детско-педагогических проектов  (празднование Дня Победы, "Театр в детском
саду").
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на
основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогическому
работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой
в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком.
7.3.3. Организация предметно-пространственной среды.
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а
также специфику ОО и включает:
оформление помещений; оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ; игрушки.
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовует их принятию и
раскрытию ребенком с ОВЗ.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности
социокультурных условий, в которых находится МОУ.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования,
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует
научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в
жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей
профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового
образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть
гармоничной и эстетически привлекательной.
7.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
Условием качественной реализации программы воспитания группы раннего возраста ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течении всего времени ее
реализации в МОУ. Педагогические работники, реализующие РВП группы детей раннего возраста для
детей с ЗПР обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий для
воспитания детей с ОВЗ. В штате группы работают: методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед,
инструктор ФК, музыкальный руководитель, воспитатель, медсестра, помощник воспитателя.
Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог. Специалисты заботятся об
обеспечении эмоционального благополучия, поддержке индивидуальности и инициативы, построении
вариативного развивающего образования, взаимодействии с родителями (законными представителями)
по вопросам воспитания ребенка.
В целях эффективной реализации программы воспитания группы раннего возраста  созданы условия
для профессионального развития педагогических работников (курсы повышения квалификации – 72
часа); для консультативной поддержки педагогов по вопросам воспитания и охраны здоровья детей; для
организационно-методического сопровождения процесса реализации программы воспитания группы
раннего возраста для детей с ЗПР.
7.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с детьми с ОВЗ.
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Инклюзия является ценностной основой уклада МОУ и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие
социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность,
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками
образовательных отношений в Организации.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с ОВЗ;
событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения каждого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт
развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и
детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных
группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает условия
освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и общих
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и
педагогических работников.
7.3.6. Основными условиями реализации Программы воспитания в МОУ, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
7.3.7. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях МОУ являются:
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников
образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и
содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных представителей);
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях
их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об
окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их
эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-правовой
основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой
категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав
самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию
прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное
пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, разработаны
соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование обучающихся.
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Выстроена система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК,
ППМС-центра, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные
образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов
здравоохранения. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально
адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет
максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.
8.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. Направлениями
деятельности МОУ, реализующей Программу, являются: развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности;
сохранение и укрепление здоровья; коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся; создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной
как для обучающихся с ЗПР; формирование у обучающихся общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК.
Обучающиеся с ЗПР получают коррекционно-педагогическую помощь в группах компенсирующей
направленности.
Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-инвалидов
предполагает соблюдение следующих позиций:
1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими работниками
МОУ в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с
учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида;
2) создание специальной среды;
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК;
4) порядок и содержание работы ППк МОУ.
В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется реализация АОП
ДО для обучающихся с ЗПР.
АОП ДО ориентирована на:
формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)
психическому состоянию методов обучения и воспитания;
создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых обучающихся с
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов;
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование
образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление
результатов действия.
В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности,
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические
технологии, учебно-методические материалы и технические средства.
Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее
структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести
недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-
образовательной работ.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами:
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний
и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности
педагогический работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную
активность ребенка с ЗПР.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности
ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с
достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки.



36

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у обучающихся
с ЗПР 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
ЗПР 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 обучающихся с ЗПР, 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 ЗПР. Это условие
имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся могут быть
неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.
7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного
пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических
работников и управленцев, работающих по Программе.
Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает
представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих
при освоении основной образовательной программы дошкольного образования; раскрывает причину,
лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами
сопровождения.
9. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в Организации
должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. Организация
имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей
обучающихся с ОВЗ.
В соответствии со Стандартом, ППРОС МОУ обеспечивает и гарантируют:
охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия
обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МОУ, группы и прилегающих
территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов,
оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного
выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с
детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих
чувств и мыслей;
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и
воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных
инициатив внутри семьи;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития обучающихся).
ППРОС МОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-
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физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей
возможность захвата предмета).
Для выполнения этой задачи ППРОС:
содержательно-насыщенна и динамична - включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям;
двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие
в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами -
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей;
возможность самовыражения обучающихся;
трансформируема - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся;
полифункциональна - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих
ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,ширм, в том числе природных материалов)
в разных видах детской активности;
доступна - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все
игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных психических
процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создаются
необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;
безопасна - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается целостность
образовательного процесса в МОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;
эстетична - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки способствуют формированию основ
эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства.
ППРОС в МОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся
различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников.
10. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых,
финансовых, материально-технических условий.
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками,
имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г.
№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г.,
регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г.
№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г.,
регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный
№ 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. №Юн (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406);
"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612).
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В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда
педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися с
ЗПР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598;
2022, № 29, ст. 5262).
Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать
возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения основной
образовательной программы дошкольного образования.
11. Федеральный календарный план воспитательной работы.
На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной работы
МОУ. МОУ вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания.
План определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных
мероприятий с детьми.
Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием:
содержания дел, событий, мероприятий; участвующих групп; сроков проведения, в том числе сроков
подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией самостоятельно в
зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл
праздника.
Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, закрепляются в
деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности) Многие праздники
могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка
дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи.
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а также
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане
воспитательной работы МОУ дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными
датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами МОУ.
Январь Февраль 23 февраля: День защитника Отечества. Март 8 марта: Международный женский день;
Май 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; Июнь
1 июня: Международный день защиты детей; 12 июня: День России.
Июль 8 июля: День семьи, любви и верности;
Август
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
Сентябрь
1 сентября: День знаний;
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.
Октябрь
16 октября: День отца в России.
Ноябрь
27 ноября: День матери в России;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
31 декабря: Новый год.
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12. Календарный план воспитательной работы в группах РСР на учебный год.

Срок подготовки
и проведения 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Тема «Детский сад»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
сентябре

Развлечение
«Здравствуй, детский
сад!» Цель: воспитывать
желание приходить в
детский сад,
адаптировать детей к
условиям детского сада;
новой группе;
обогащение
эмоционального опыта
детей в восприятии
объектов и явлений
окружающей
действительности.

Музыкально –развлечение
«Едем, едем в гости к бабушке
Варварушке»
Цель: воспитание любви к
близким, повторить знакомые
потешки, расширять словарный
запас детей, воспитывать
интерес к устному народному
фольклору.

Спортивный досуг
«Мы – веселые друзья».
Воспитывать интерес к физическим
упражнениям. Создать у детей
радостное настроение, желание
играть вместе с педагогом.
Упражнять детей в ходьбе, высоко
поднимая ноги, в подъеме и спуске
по гимнастической доске.
Закреплять умение выполнять
задание по инструкции педагога.
Развивать умение действовать
совместно. Развивать эстетический
и музыкальный вкус.

Праздник
«Наш любимый детский
сад».
Воспитывать желание
общения со сверстниками и
педагогами. Создание
благоприятного и
радостного настроения у
детей и родителей.
Развивать
коммуникативные
способности (делать все
сообща, уметь
договариваться, делится,
помогать друг другу);
обогащать представления
вновь прибывших детей о
жизни детского сада.

Ответственный Воспитатель Музыкальный руководитель Инструктор ФК Воспитатель
Тема «Осень»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
октябре

Познавательно-речевое
«Загадки с грядки»
Цель: воспитывать
желание трудиться,
помогать сказочному
персонажу, к загадкам,
закреплять представление
детей об овощах;
обогащать активный
словарь; развивать
внимание.

Музыкально –развлечение
«Где цыплята?»
Цель: воспитывать интерес к
домашним животным,
приобщать детей к миру
театральной игры, доставить
удовольствие от
театрализованного
представления.

Спортивный досуг «Веселый
дождик» Цель: Воспитывать
интерес к физическим
упражнениям. Воспитывать
любознательность, интерес к
природным явлениям; развивать у
детей физические качества;
творческое воображение,
способность и умение передавать
образы через двигательную
активность.

Праздник «Здравствуй,
осень золотая!» Цель:
воспитывать
положительные эмоции,
развивать интерес к миру
природы и временам года;
вызвать радостные
чувства;.
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Ответственный Воспитатель Музыкальный руководитель Инструктор ФК Воспитатель
Тема «Животные»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
ноябре

Развлечение «В гости к
домашним животным».
Воспитывать бережное
отношение к домашним
животным. Создать
позитивное настроение
у детей через
музыкально- игровую
деятельность, закрепить
знания детей о домашних
животных, создать
у детей радостное,
эмоциональное
состояние, формировать
личностные качества,
чувства симпатии друг к
другу,
развивать творческое
воображение
познавательную
активность,

Развлечение «В гостях у
сказки» (по мотивам русской
народной сказки «Теремок»)
Цель: воспитывать чувство
доброжелательности и
взаимопомощи, развивать
понимание речи и
активизировать словарь детей,
вырабатывать интонационную
выразительность и четкость
речи, развивать творческую
активность.

Физкультурное развлечение
«Веселые воробушки» Цель:
Воспитывать интерес к физическим
упражнениям. Учить прыгать с
невысоких предметов, мягко
приземляясь на полусогнутые ноги;
продолжать учить ходить по кругу,
сохраняя ровное построение;
повышать интерес к различным
видам игр.

Праздник
«Праздник жёлтых
листьев».
Воспитывать
положительные эмоции от
любого времени года.
Доставить радость от
пребывания в детском саду.
Создать радостное
настроение, желание
участвовать в
происходящем. Дать детям
пример коллективной игры,
пример делать кому-то
приятный сюрприз.

Ответственный Воспитатель Музыкальный руководитель Инструктор ФК Воспитатель
Тема «Зима»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
декабре

Познавательно-речевое
«Снег идет»
Цель: воспитывать
коммуникативные
качества, закреплять
представления детей о
зимних изменениях в
природе; привлекать к
участию в зимних забавах
(катание с горки и на
санках, игра в снежки,
лепка снеговика и т. п.).
.

Развлечение «Сказка про то,
как Мишка готовился Новый
год встречать».
Воспитывать любовь к
традициям совместно встречать
праздник. Создать у ребенка
радостное настроение, вызвать
эмоциональный подъем.
Развитие певческих и
ритмических способностей
ребенка, коммуникативных
способностей.. Обогащение
духовной культуры ребенка.

Спортивное развлечение «Зимние
забавы со снеговиком»
Цель: Воспитывать интерес к
физическим упражнениям.
Повышать двигательную
активность в играх;
развивать пространственную
ориентацию; ловкость,
координацию движений, внимание;
воспитывать интерес  к играм-
забавам на свежем воздухе.

Праздник «Новый год»
Цель: приобщать детей к
праздничной культуре;
отмечать государственные
праздники; содействовать
созданию обстановки
общей радости, хорошего
настроения; стремиться к
тому, чтобы дети получали
удовольствие от
увиденного и услышанного
во время праздника.
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Ответственный Воспитатель Музыкальный руководитель Инструктор ФК Музыкальный
руководитель

Тема «Игрушки»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
январе

Досуг «Русская
матрёшка»
Цель: воспитывать
способность
наслаждаться предметами
народного
Быта, познакомить детей
с русской матрёшкой;
поддерживать
эмоциональную
отзывчивость и живой
интерес к народной
игрушке, формировать
художественно-
эстетические вкусы и
предпочтения.

Театральное представление:
показ воспитателем сценки
«Кто в сундучке?»
Цель: воспитывать интерес к
совместной деятельности
педагога и ребенка, продолжать
формировать интерес к
различным видам
театра, вызывать у детей
радостный эмоциональный
настрой, поддерживать желание
детей включаться в
театрализованное
представление.

Физкультурное развлечение «В
гости к Мишке мы пойдем»
Цель: Воспитывать интерес к
физическим упражнениям,
формировать положительное
настроение, прививать детям
любовь к здоровому образу жизни
через двигательную активность,
формировать положительный
настрой на спортивные игры и
упражнения.

Развлечение «Мои
любимые игрушки»
Цель: воспитывать
бережное,
доброжелательное
отношение к игрушкам,
создать у детей радостное
настроение, вызвать
желание участвовать в игре
вместе со всеми.

Ответственный Воспитатель Воспитатель Инструктор ФК Музыкальный
руководитель

Тема «Семья»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
феврале

Досуг
«Моя дружная семья»
Цель: воспитывать у
детей доброжелательные
отношения к родным
людям, формировать
представления о семье; о
членах его семьи (как
зовут, чем занимаются,
как играют с ребенком

Развлечение «Мы все такие
разные».
Воспитывать у
детей внимательное, чуткое
отношение к окружающим
людям.
Формировать первоначальные
представления о внешнем
сходстве и различии мальчиков и
девочек как представителей рода
человеческого. Упражнять детей
в назывании своего имени,
фамилии, возраста, умении
следить за своим отражением в
зеркале. Закреплять умение
называть и показывать части
своего тела. Развивать умение

Развлечение «С папой рядом»
Цель: Воспитывать любовь к отцу,
внимательное отношение к папе
продолжать развивать
разнообразные виды движений;
учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами; учить
строиться в колонну по одному,
шеренгу, круг, находить свое место
при построениях.

Развлечение «Этикет для
малышей»
Цель: воспитывать
дружеские чувства,
взаимоотношения,
прививать навыки
культурного поведения на
примере сказочных героев
познакомить детей с
элементарными правилами
этикета;.
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детей узнавать сверстников по
описанию, ориентируясь на
сенсорные свойства человека:
рост, цвет и длина волос и
сенсорные свойства его одежды.
Развивать аналитико-
синтетические способности
детей, наблюдательность. Дать
детям почувствовать свою
значимость. Учить принимать
себя таким, какой есть.

Ответственный Воспитатель Педагог-психолог Инструктор ФК Музыкальный
руководитель

Тема «Маленькие помощники»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
марте

Развлечение «Цветные
ладошки» Цель:
воспитывать
эстетический интерес к
творчеству, знакомить
детей с нетрадиционной
техникой рисования;
вызвать яркий
эмоциональный отклик
на необычную технику
рисования;
формировать интерес к
рисованию; развивать
мелкую моторику
пальцев.

Развлечение «Строим дом»
Цель: воспитывать радость от
умения создавать постройку,
вызывать чувство радости при
удавшейся постройке, закрепить
конструктивные умения детей;
закрепить в речи
название деталей, развивать
моторику, умение соотносить
движения со словами;

Театрализованное представление
«Бабушка-загадушка» Цель:
воспитывать любовь к бабушке,
вызывать желание действовать с
элементами костюмов (шапочки,
воротнички и т. д.) и атрибутами
как внешними символами роли;
развивать стремление
импровизировать на несложные
сюжеты песен, сказок.

Праздник «Мамин
праздник» Цель:
воспитывать любовь к
маме, развивать
эстетические чувства детей;
стимулировать
самостоятельное
выполнение
музыкальных движений
исполнение песен, чтение
стихов; доставить радость
от совместной
деятельности
с родителями.

Ответственный Воспитатель Воспитатель Музыкальный руководитель Музыкальный
руководитель

Тема «Здоровье»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
апреле

Спортивное
развлечение «Мячик
круглый есть у нас»
Цель: воспитывать
любовь к физической
культуре, учить играть с
мячом, катать мячи друг

Развлечение «Идём спасать
колобка» (с использованием
здоровьесберегающих
технологий)
Цель: воспитывать желание
помогать ближнему

Спортивное развлечение
«Чистота- залог здоровья»
Цель: Воспитывать элементарные
представления о здоровом образе
жизни, закреплять знания о
назначении гигиенических

Развлечение
«В гостях у Айболита».
Воспитывать элементарные
представления о здоровом
образе жизни,прививать
культурно-гигиенические
навыки через игровую
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другу;  развивать
двигательную
активность, ориентировку
в
Пространстве.

предметов: зубной пасты и щётки,
мыла, полотенца
воды, расчёски, шампуня, зеркала;
воспитывать
гигиенических навыки, интерес к
занятиям по
физической  культуре.

деятельность; закрепить
знание стихов А. Барто
через обыгрывание и
музыкальные
произведения, закрепить
знания детей о предметах
гигиены, о назначении
предметов личной гигиены,
о правилах игры с песком.

Ответственный Инструктор ФК Воспитатель Инструктор ФК Музыкальный
руководитель

Тема «Весна»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
мае

Комплексное  «В гости к
солнышку»
Цель: воспитывать
эмоциональную
отзывчивость детей:
желание прийти на
помощь, уточнять
представления детей о
диких животных
(заяц, лиса, белка);
продолжать учить детей
отвечать на вопросы
простым предложением
или высказыванием из
двух-трех простых фраз.

Музыкальное развлечение
«Лесной концерт»
Цель: воспитывать у детей
эмоциональную отзывчивость на
музыку; взаимовыручку, дружбу,
знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными
инструментами: дудочкой, ме-
таллофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой,
барабаном, а также их звучанием,
выполнение упражнений на
подражание.

Оздоровительный досуг
«Путешествие в волшебный лес»
Цель: воспитывать заботливое
отношение к своему организму и
друг к другу; создать радостное
настроение укреплять здоровье
детей
.

Праздник «Весна-красна».
Воспитывать любовь к
любому времени года,
отзывчивость, умение
следить за действиями
игровых персонажей.
Создать у детей радостное
настроение. Привлечь детей
к посильному участию в
развлечении.

Ответственный Воспитатель Музыкальный руководитель Инструктор ФК Музыкальный
руководитель

Тема «Лето»
Содержание дел,
событий,
мероприятий в
июне

Игра развлечение
«Что такое лето?»
Воспитывать
доброжелательные
отношения между
детьми, эмоциональную
отзывчивость. Создать
радостную атмосферу,

Развлечение
«В гостях у волшебника»
Воспитывать внимание,
целеустремленность, чувство
товарищества. Активизировать
отдых детей, доставить радость,
формировать потребность в
ежедневной двигательной

Физкультурный досуг
«В стране Насекомии»
Воспитывать любознательность,
любовь и бережное отношение к
природе. Расширение и уточнение
знаний детей о насекомых, их
разнообразии и характерных
признаках, воспитывать бережное

Праздник
«Выпускной у малышей»
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вызвать желание
принимать активное
участие в игре.
Стимулировать
совместную музыкально-
игровую деятельность.
Развивать речь,
внимание, слух,
двигательную
активность, закрепить
умение действовать по
сигналу и воспроизводить
движения за персонажем.

деятельности. Зарядить детей
положительными эмоциями.
Продолжить знакомить детей
временем года – лето,
формировать у детей чувство
товарищество и взаимовыручки.

отношение к насекомым, вовлекать
детей в разговор во время
рассматривания иллюстраций,
приобщение к правилам
безопасного поведения в мире
природы, способствовать
формированию у детей
положительных эмоций,
двигательной активности,
формировать знания о том,
как насекомые защищаются от
врагов,

Ответственный Воспитатель Музыкальный руководитель Инструктор ФК Музыкальный
руководитель
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14. Диагностические материалы (от 9 месяцев до 3 лет).

Диагностика нервно-психического развития детей первого года жизни
(с 9 месяцев до 1 года).

9 месяцев
ФИО ребенка_____________________________________
Дата рождения____________________________________
Дата обследования_________________________________

Карта наблюдения

Образовател
ьная область

Критерий оценки 1-
низ
кий

2-
сред
ний

3-
высо
кий

Художествен
но-

эстетическое
развитие
(муз.рук.,

воспитатель)

плясовые движения под плясовую мелодию
тихо слушает спокойную мелодию
под плясовую воспроизводит освоенные плясовые
движения
проявляет интерес к художественной литературе,
слушает потешки, рассматривает детские
иллюстрации
выполняет манипулятивные действия с красками

Социально-
коммуникат

ивное
развитие
(педагог-
психолог)

догоняет ребенка, ползет к нему навстречу;
подражает действиям и движениям другого ребенка

один ребенок, посмотрев на другого, уходит, другой
устремляется за ним, оба радуются этому
ползут друг к другу навстречу и смеются (возможна
игра в прятки и др.)

ребенок наблюдает за играющими детьми, начинает
подражать им

Познаватель
ное развитие

(учитель-
дефектолог)

с предметами действует по-разному, в зависимости
от их свойств (катает, вынимает, скрывает, гремит,
нажимает и др.)
хорошо пьет из чашки, слегка придерживая ее ру-
ками, четко направляет руки к чашке и берет ее
двумя руками, наклоняется к ней и пьет
формируется навык опрятности: ребенок спокойно и
адекватно реагирует на предложение взрослого идти
на горшок. Сидя на горшке, иногда лепечет,
улыбается, не пытается встать. Результат положи-
тельный.

Физическое
развитие

(инструктор
ФК)

переходит от одного предмета к другому, слегка
придерживаясь за них руками
смотрит на взрослого и направляется к нему
переходит к другой опоре приставным шагом,
держась одной рукой и перенося другую на новую
опору
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Речевое
развитие
(учитель-
логопед)

на вопрос: «Где ...?» — находит взглядом несколько
знакомых предметов в разных местах независимо от
их постоянного местоположения
находит взглядом игрушки на постоянных местах,
ищет и находит их на других местах
знает свое имя: на зов приближается к взрослому
или оборачивается, идет к тому, кто зовет, на чужое
имя не реагирует

подражает взрослому, повторяя за ним слоги,
имеющиеся в лепете
слушает, следит за движением губ взрослого и сразу
повторяет слоги

Уровень развития___________________________
Выводы и рекомендаци_______________________________________________________
Воспитатель_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Педагог-
психолог________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учитель-
логопед_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Инструктор
ФК_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Музыкальный
руководитель____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Учитель-
дефектолог______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Диагностика нервно-психического развития детей первого года жизни

10 месяцев
ФИО ребенка_____________________________________
Дата рождения____________________________________
Дата обследования_________________________________

Карта наблюдения

Образовател
ьная область

Критерий оценки 1-
низ
кий

2-
сред
ний

3-
высо
кий

Художествен
но-

эстетическое
развитие
(муз.рук.,

воспитатель)

плясовые движения под плясовую мелодию
тихо слушает спокойную мелодию
под плясовую воспроизводит освоенные плясовые
движения
проявляет интерес к художественной литературе,
слушает потешки, рассматривает детские
иллюстрации
выполняет манипулятивные действия с красками

Социально-
коммуникат

ивное
развитие
(педагог-
психолог)

действует рядом с ребенком или одной игрушкой с
ним

действия одного ребенка привлекают другого,
который приближается и включается в те же
действия, или независимо друг от друга они
действуют в одном месте, рядом (вынимают
игрушки из одного ящика, улыбаются друг другу)
формируется навык опрятности: ребенок спокойно и
адекватно реагирует на предложение взрослого идти
на горшок. Сидя на горшке, иногда лепечет,
улыбается, не пытается встать. Результат положи-
тельный.

Познаватель
ное развитие

(учитель-
дефектолог)

самостоятельно и по просьбе взрослого выполняет
различные действия с игрушками (вынимает и
вкладывает, открывает и закрывает, катает)
действия с предметами принимают устойчивый
характер: при виде игрушек выполняет отдельные
разученные действия, по предложению взрослого
выполняет требуемые действия
идет вперед с поддержкой за обе руки: шагает за
взрослым, опираясь на его руки, шагает одной ногой
вперед (приставным шагом) или чередующимся
шагом

Физическое
развитие

(инструктор
ФК)

встает около горки, берется руками за перила с од-
ной стороны и поднимается вверх боком, перестав-
ляя руки, приставным шагом или берется за перила с
обеих сторон или двумя руками с одной стороны

Речевое
развитие
(учитель-
логопед)

по просьбе: «Дай ...» — находит знакомые предметы
среди других и дает их
находит, берет и дает две из трех называемых
игрушек
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подражая взрослому, повторяет за ним новые слоги,
которых еще не было в лепете ребенка
слушает, следит за движением губ говорящего и
сразу или через 1-2 мин, подражая, повторно
произносит два-три сочетания слогов

Уровень развития___________________________
Выводы и рекомендаци_______________________________________________________
Воспитатель_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Педагог-
психолог________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Учитель-
логопед_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Инструктор
ФК_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Музыкальный
руководитель____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Учитель-
дефектолог______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Диагностика нервно-психического развития детей первого года жизни

11 месяцев
ФИО ребенка_____________________________________
Дата рождения____________________________________
Дата обследования_________________________________

Карта наблюдения

Образовател
ьная область

Критерий оценки 1-
низ
кий

2-
сред
ний

3-
высо
кий

Художествен
но-

эстетическое
развитие
(муз.рук.,

воспитатель)

плясовые движения под плясовую мелодию
тихо слушает спокойную мелодию
под плясовую воспроизводит освоенные плясовые
движения
проявляет интерес к художественной литературе,
слушает потешки, рассматривает детские
иллюстрации
выполняет манипулятивные действия с красками

Социально-
коммуникат

ивное
развитие
(педагог-
психолог)

радуется приходу детей; радуется детям, смотрит на
них; ждет, пока приведут, устремляется к ним,
смеется, лепечет, когда их помещают в манеж (за
барьер)
избирательное отношение к детям — радуется появ-
лению определенного ребенка, подходит к нему, за-
игрывает. Если этого ребенка забирают из манежа,
проявляет недовольство. Если наблюдаемого
ребенка помещают к детям, он осматривается и
сразу направляется к определенному ребенку,
подходит, наблюдает, начинает действовать с ним
или рядом. Бывает иначе: приближается к
определенному ребенку, дергает его, разбрасывает
его игрушки, отходит и спокойно играет в другом
месте

Познаватель
ное развитие

(учитель-
дефектолог)

овладевает новыми действиями с предметами и
начинает выполнять их по слову взрослого
(накладывает кубик на кубик, снимает и надевает
кольца с большими отверстиями на стержень)
сам или по инструкции выполняет два действия (не
менее) — накладывает кирпичик, снимает и
надевает кольца и др.

Физическое
развитие

(инструктор
ФК)

стоит самостоятельно; отрывается от опоры и стоит
на расставленных ногах 5 с или, оставленный без
опоры, не падает в течение 5 с, ноги расставлены,
руки балансируют
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делает первые самостоятельные шаги; отпускает
опору, делает два-три шага вперед, затем опускается
или ищет опору

Речевое
развитие
(учитель-
логопед)

по словесной инструкции выполняет разученные
действия, не подсказанные предметами (водит
куклу, кормит собачку и пр.); по предложению
взрослого водит куклу, кормит собачку и др.
Выполняет любые два действия
Ребенок находит однородные предметы в кабинете
(огоньки, пуговицы на одежде и др.)
произносит первые слова-обозначения, например
«мама», «ав-ав», «би-би», «дай» и др.
во время игры или при виде показанных игрушек
ребенок называет их облегченными словами,
повторяет слова за взрослым. Произносит одно-два
слова

Уровень развития___________________________
Выводы и рекомендаци_______________________________________________________
Воспитатель_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Педагог-
психолог________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учитель-
логопед_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Инструктор
ФК_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Музыкальный
руководитель____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учитель-
дефектолог______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Диагностика нервно-психического развития детей первого года жизни

12 месяцев
ФИО ребенка_____________________________________
Дата рождения____________________________________
Дата обследования_________________________________

Карта наблюдения

Образовател
ьная область

Критерий оценки 1-
низ
кий

2-
сред
ний

3-
высо
кий

Художествен
но-

эстетическое
развитие
(муз.рук.,

воспитатель)

плясовые движения под плясовую мелодию
тихо слушает спокойную мелодию
под плясовую воспроизводит освоенные плясовые
движения
самостоятельно выполняет разученные действия с
игрушками (катает, водит, кормит и др.);
самостоятельно или по речевой инструкции
воспроизводит разученные действия (кормит куклу,
катает машину, водит мишку) повторно или
однократно. Выполняет три любых разных действия
с тремя игрушками или одно действие с тремя
игрушками
выполняет манипулятивные действия с красками

Социально-
коммуникат

ивное
развитие
(педагог-
психолог)

протягивает другому ребенку и отдает игрушку, со-
провождая это смехом и лепетом; действует игруш-
кой, сосед смотрит на него, наблюдаемый ребенок
протягивает соседу игрушку, может смеяться, лепе-
тать, сказать: «На», может действовать молча
ищет игрушку, спрятанную другим, ребенком; один
берет игрушку из рук другого и прячет ее за спину
или под пеленку. Другой ищет, просит: «Дай», сме-
ется

Познаватель
ное развитие

(учитель-
дефектолог)

различает предметы по форме (отличает кирпичик
от кубика по просьбе взрослого); в ответ на вопрос
смотрит на кубик, на кирпичик, берет рукой и про-
тягивает взрослому, находит взглядом кубик и кир-
пичик
узнает на фотографии знакомого взрослого, мать; в
ответ на вопрос смотрит на фотографию, узнав, сме-
ется, трогает ее, оборачивается к взрослому. Если
ребенок разговаривает, то называет взрослого, изоб-
раженного на фотографии

Физическое
развитие

(инструктор
ФК)

ходит самостоятельно (без опоры) проходит, не
присаживаясь, до 3 м

идет чередующимся шагом, может повернуться,
изменить направление
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проходит, не присаживаясь, до 3 м
Речевое
развитие
(учитель-
логопед)

понимает (без показа) названия нескольких предме-
тов, действия, имена взрослых и детей, выполняет
отдельные поручения («найди, принеси, отдай тете,
положи на место»); ребенок выполняет любые
просьбы взрослого: находит, приносит, дает
игрушки, идет к названным взрослым, отдает им
игрушки, находит одежду и пр
понимает слово «нельзя»; при слове «нельзя» сразу
или после двух-трех повторений прекращает дей-
ствие (может не поставить чашку на стол, но пере-
стает стучать)
некоторые слова в речи взрослых принимают обоб-
щенный характер; четко выполняет инструкцию
взрослого сразу или после двух-трех повторений
произносит пять-десять облегченных слов; повторя-
ет за проверяющим слова «дай», «так», «топ-топ» и
др.
при показе игрушек называет их облегченными
словами сам или повторяет названия за взрослым
при показе игрушек называет их облегченными
словами сам или повторяет названия за взрослым

Уровень развития___________________________
Выводы и рекомендаци_______________________________________________________
Воспитатель_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Педагог-
психолог________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Учитель-
логопед_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Инструктор
ФК_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Музыкальный
руководитель____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учитель-
дефектолог______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Методика проведения диагностики нервно-психического развития детей первого года
жизнигода жизни (Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л.)

9 месяцев

1.  Слуховые ориентировочные реакции: плясовые движения под плясовую мелодию.

Материал — металлофон.

Методика выявления: ребенок стоит или сидит. Взрослый играет или поет спокойную мелодию в течение 30 с,
после паузы (3 — 5 с) играет или напевает знакомую ребенку плясовую мелодию в течение 30 с, а затем, после
паузы, — опять спокойную.

Помощь ребенку: если поведение ребенка не меняется во время плясовой мелодии, взрослый оживленно двигает
его руками, приподнимает поочередно его ноги, покачивает. Во время спокойной мелодии стоит рядом с ребенком
и спокойно слушает. Если при повторной проверке ребенок не реагирует адекватно, проверка прекращается.

Взрослому задают вопросы, поет ли он какие-либо песни, пляшет ли с ним, как ребенок реагирует на веселую
плясовую мелодию.

Поведение ребенка: спокойно слушает спокойную мелодию, под плясовую воспроизводит освоенные плясовые
движения.

Взрослый утвердительно отвечает на все вопросы.

2.  Эмоции и социальное поведение: догоняет ребенка, ползет к нему навстречу.

Методика выявления: взрослый наблюдает за детьми, которые стоят у барьера или находятся на подстилке.

Помощь ребенку: если дети не общаются друг с другом, взрослый играет с ними — догоняет, убегает от них, идет
навстречу, прячется (не все действия показывают сразу, а добавляют их, если наблюдаемый ребенок
бездействует). Если после игры с детьми ребенок не продолжает ее, проверка прекращается.

Поведение ребенка: один ребенок, посмотрев на другого уходит, другой устремляется за ним, оба радуются этому.
Ползут друг другу навстречу и смеются (возможна игра в прятки и др.); подражает действиям и движениям
другого ребенка.

Методика выявления: взрослый наблюдает за двумя-тремя детьми, играющими рядом.

Помощь ребенку: взрослый дает детям игрушки из находящихся на подстилке, рядом с ними, стимулирует
действия. Наблюдает за тестируемым ребенком.

Поведение ребенка: наблюдает за играющими детьми, начинает подражать им — стучит рукой по бубну,
подползает к ведру или ящику и вынимает оттуда игрушки, повторяет действия детей.

3.  Действия с предметами: с предметами действует по-разному, в зависимости от их свойств (катает, вынимает,
открывает, гремит, нажимает и др.).

Материал — резиновая звучащая игрушка, бидончик с крышкой, погремушка, мяч.

Методика выявления: игрушки раскладывают в поле видимости ребенка, стоящего или сидящего, и наблюдают
не менее 10 мин.

Помощь ребенку: если ребенок не играет или только бросает игрушки, берет их в рот, стучит, взрослый
показывает ему действия, сопровождая их словами: "Покатаем мяч, смотри: покатился мяч"; "Откроем крышку,
открыли" и пр., каждое действие повторяется 2 — 3 раза. После показа первого действия взрослый не менее 5 мин
наблюдает за ребенком. При отсутствии действий взрослый показывает второе действие, при необходимости
третье, четвертое. Если действия не возникают, проверка прекращается.

Спрашивают взрослого, как ребенок играет мячом, резиновой игрушкой, погремушкой, кастрюлей с крышкой.
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Поведение ребенка: резиновую игрушку сжимает, крышку открывает, погремушкой гремит, мяч катает; может
выполнить только одно действие.

Взрослый рассказывает, как ребенок действует с предметами (в соответствии с показателем 9 мес).

4.  Движения общие: переходит от одного предмета к другому, слегка придерживаясь за них руками.

Материал — стол-барьер, горка, стул и др. на расстоянии 30 — 40 см друг от друга, игрушка.

Методика выявления: ребенка, стоящего у опоры, привлекают игрушкой на расстоянии 50 — 70 см к другой опоре.
По мере его приближения переходят дальше. После двух-трех переходов дают ребенку игрушку, общаются с ним.

Помощь ребенку: если ребенок остается на месте и не делает ни одного шага, взрослый, стоя от него на расстоянии
(до 70 см), жестом, игрушкой, словом зовет к себе. Можно потрогать ребенка за руку (локоть, ладонь) и, слегка
притянув к себе, продолжать звать его словами. При отсутствии передвижения проверка прекращается.

Спрашивают у взрослого, бодрствует ли ребенок на полу, как он переходит от одной опоры к другой.

Поведение ребенка: смотрит на взрослого и направляется к нему, держась одной рукой, вполоборота, приставным
или чередующимся шагом, передвигается вслед за игрушкой. Переходит к другой опоре приставным шагом,
держась одной рукой и перенося другую на новую опору. Делает два-три перехода.

Взрослый, сопровождающий ребенка, отвечает утвердительно и рассказывает, как передвигается ребенок (в
соответствии с показателем 9 мес).

5.  Подготовительные этапы развития понимания речи: на вопрос: "Где ...?" — находит взглядом несколько
знакомых предметов в разных местах независимо от их постоянного местоположения.

Материал — три-четыре игрушки, которые ребенок находит, стоящие на постоянных местах (хорошо видны,
стоят по одной, рядом нет других предметов).

Методика выявления: ребенка спрашивают: "Где собачка (лошадка, мишка)?" Игрушки переставляют и
спрашивают: "Где ...?" Вопрос повторяют 2 — 3 раза. После того как ребенок находит две игрушки из трех, их
меняют местами и задают еще раз вопросы о трех игрушках.

Помощь ребенку: если ребенок на вопросы: "Где ...?" — не ищет названные игрушки, взрослый напоминает ему:
"Где собачка? Посмотри: вот собачка!" Показывает. "Ой, нет собачки!" Прячет. "Где собачка?" Взрослый
поворачивает голову, ищет игрушку. "А, вот она!" Показывает собачку. После этого спрашивает: "Где собачка?"
И так же спрашивает о лошадке и мишке. Если после показа ребенок в ответ на вопрос не ищет взглядом ни одну
игрушку, проверка прекращается.

Задают вопросы взрослому, какие слова он понимает, может ли найти знакомые предметы в разных местах.

Поведение ребенка: находит взглядом игрушки на постоянных местах, ищет и находит их на других местах.

Взрослый перечисляет предметы, названия которых понимает ребенок, и утвердительно отвечает на второй
вопрос; знает свое имя.

Методика выявления: ребенка зовут, называя по имени: "Иди ко мне". После паузы зовут, называя другое имя в
том же контексте, и затем после паузы — опять имя проверяемого ребенка. Можно проверить второй раз.

Поведение ребенка: на зов приближается к взрослому или оборачивается, идет к тому, кто зовет, на чужое имя не
реагирует.

6. Подготовительные этапы развития активной речи: подражает взрослому, повторяя за ним слоги, имеющиеся в
лепете.

Методика выявления: взрослый, сидя перед ребенком, четко, с небольшими паузами произносит слоги,
имеющиеся в лепете ребенка. Проверку проводит близкий ребенку человек.
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Помощь ребенку: если ребенок через 1 — 2 мин не повторяет слоги, взрослый продолжает в течение 15 — 20 мин
произносить слоги так, чтобы ребенок видел движение его губ.

Задают вопросы взрослому, какие слоги есть в лепете ребенка, повторяет ли он слоги, какие слоги повторяет.

Поведение ребенка: слушает, следит за движением губ взрослого и сразу или через 1 — 2 мин повторяет слоги.

Взрослый называет слоги, произносимые ребенком, утвердительно отвечает на второй вопрос.

7. Навыки и умения в процессах: хорошо пьет из чашки, слегка придерживая ее руками.

Материал — широкая чашка с ручкой или маленькая пиала с небольшим количеством жидкости (100 г).

Методика выявления: во время кормления ребенок сидит за столом, взрослый протягивает ему чашку с питьем,
придерживая ее за дно так, чтобы ребенок не уронил.

Помощь ребенку: взрослый изменяет положение чашки, если ребенок слишком наклоняет ее. Если он не
направляет руки к чашке, взрослый может поднять их и положить на чашку, можно придержать руки ребенка на
чашке, сопровождая действия словами.

Задают вопросы лицу, сопровождающему ребенка, какую активность проявляет ребенок во время кормления,
придерживает ли руками чашку.

Поведение ребенка: четко направляет руки к чашке и берет ее двумя руками, наклоняется к ней и пьет. Может
поднять чашку ко рту, наклонить. Если взрослый перестанет поддерживать чашку, ребенок выронит ее.

Взрослый рассказывает, как ведет себя ребенок во время кормления, и положительно отвечает на второй вопрос;
формируется навык опрятности (спокойно относится к процессу высаживания на горшок).

Методика выявления: взрослый сажает ребенка на горшок (по потребности: после сна, в середине бодрствования,
перед сном), сопровождая свои действия словами. Не следует задерживать его на горшке дольше 2 мин.

Помощь ребенку: можно остаться рядом с ребенком, придерживать его рукой, чтобы он не встал, не упал. При
возникновении отрицательных эмоций проверку прекратить.

Задают вопросы взрослому, приучают ли ребенка к горшку, как он относится к высаживанию на горшок.

Поведение ребенка: ребенок спокойно и адекватно реагирует на предложение взрослого идти на горшок. Сидя на
горшке, иногда лепечет, улыбается, не пытается встать. Результат положительный.

Взрослый положительно отвечает на первый вопрос и рассказывает о поведении ребенка, соответствующем 9 мес.

10 месяцев

1. Эмоции и социальное поведение: действует рядом с ребенком или одной игрушкой с ним.

Материал — стержень с кольцами, прикрепленный к столу, шары со скатом, ящик с игрушками.

Методика выявления: взрослый наблюдает за детьми, играющими на полу около одного пособия. Наблюдают в
течение 20 — 30 мин.

Помощь ребенку: если наблюдаемый ребенок не начинает играть рядом или вместе с другими детьми (один-два
ребенка), взрослый привлекает его внимание к действиям другого ребенка с игрушкой и может включиться в игру
сам, чтобы вызвать активные действия наблюдаемого.

Поведение ребенка: действия одного ребенка привлекают другого, который приближается и включается в те же
действия, или независимо друг от друга они действуют в одном месте, рядом (вынимают игрушки из одного
ящика, улыбаются друг другу).
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2.  Действия с предметами: самостоятельно и по просьбе взрослого выполняет разученные действия с игрушками
(вынимает и вкладывает, открывает и закрывает, катает). Действия с предметами принимают устойчивый
характер.

Материал — миска с шарами, кастрюля с крышкой, шар или мяч.

Методика выявления: взрослый ставит перед ребенком миску и рядом кладет игрушки для вкладывания, ставит
кастрюльку с крышкой. Наблюдает 15 — 20 мин.

Помощь ребенку: если ребенок не действует игрушками или его действия хаотичны, взрослый просит (без показа):
"Вынь шарик, еще вынь". Затем: "Вложи шарик, еще вложи, покатай шар (мяч), открой крышку, закрой крышку".
Повторяет инструкцию до 3 раз. Можно показать, как вложить, вынуть, как открыть, закрыть, после чего
продолжить наблюдение.

Если ребенок не берет игрушку, спрашивают взрослого, сопровождающего его, просит ли она его что-нибудь
делать, понимает ли он просьбы, умеет ли вынимать и вкладывать, открывать и закрывать, может ли это сделать
по просьбе (без показа).

Поведение ребенка: при виде игрушек выполняет отдельные разученные действия, по предложению взрослого
выполняет требуемые действия. Может выполнить действия не до конца (не все игрушки вложил, не все вынул).

Взрослый утвердительно отвечает на все вопросы.

3. Движения общие: входит на невысокую поверхность или горку, держась за перила, и сходит с нее.

Материал — горка-манеж с тремя-четырьмя ступеньками и пологим скатом, с перилами, крупная игрушка.

Методика выявления: на площадку горки ставят игрушку и привлекают к ней внимание ребенка, наблюдают за
ним не менее 20 мин.

Помощь ребенку: если ребенок не поднимается вверх на горку, взрослый предлагает ему: "Смотри: вон мишка,
иди сюда, возьми мишку, на, возьми". Когда ребенок поднимается на горку, ему дают игрушку. Можно подвести
его к горке, положить его руки на перила и помочь сделать первый шаг.

Поведение ребенка: встает около горки, берется руками за перила с одной стороны и поднимается вверх боком,
переставляя руки, приставным шагом или берется за перила с обеих сторон и поднимается вверх прямо,
приставным шагом. На площадке играет. Спускается, так же держась за перила с обеих сторон или двумя руками
с одной стороны; идет вперед с поддержкой за обе руки.

Методика выявления: взрослый ставит ребенка на пол лицом к себе, держит за кисти обеих рук и медленно идет
назад, немного отходя от него, ведет его на себя.

Поведение ребенка: шагает за взрослым, опираясь на его руки, шагает одной ногой вперед (приставным шагом)
или чередующимся шагом.

4. Понимание речи: по просьбе: "Дай ..." — находит знакомые предметы среди других и дает их.

Материал — игрушки, знакомые ребенку (две-три): кукла, мяч, мишка, кошка или собака, машина и др.

Методика выявления: ребенка ставят на пол около опоры или сажают, игрушки размещают вокруг него среди
других предметов. Просят: "Дай куклу, дай кошку, собачку" и т.д. Повторяют два раза. Нельзя указывать на
предмет рукой.

Помощь ребенку: если ребенок не ищет игрушку, ему можно показать на нее, назвать ее и попросить дать. После
этого попросить найти и принести другие игрушки (две-три).

Если ребенок не контактирует, задают вопросы взрослому, сопровождающему ребенка, просят ли ребенка, дать
машину (мишку), выполняет ли ребенок просьбы.

Поведение ребенка: находит, берет и дает две из трех называемых игрушек.
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Взрослый отвечает утвердительно на оба вопроса.

5. Подготовительные этапы развития активной речи: подражая взрослому, повторяет за ним новые слоги, которых
нет в лепете ребенка.

Методика выявления: сидя перед ребенком, четко, раздельно, повторно произносят два-три новых для него слога.

Помощь ребенку: если ребенок не повторяет слоги, взрослый, разговаривая с ним, произносит повторно слоги,
которые есть в лепете ребенка, и вступает с ним в "перекличку", после чего постепенно вводит новые для ребенка
слоги и вызывает их повторение. Проверку можно проводить не более 20 мин.

Задают вопросы взрослому, какие слоги произносит ребенок, повторяет ли он за ней новые слоги, какие слоги он
произносит, повторяет.

Поведение ребенка: слушает, следит за движением губ говорящего и сразу или через 1 — 2 мин, подражая,
повторно произносит два-три сочетания слогов.

Взрослый отвечает утвердительно и приводит пример произносимых и повторяемых слогов.

6. Навыки и умения в процессах: закрепляются умения, приобретенные в 9 мес.

11 месяцев

1. Эмоции и социальное поведение: радуется приходу детей.

Методика выявления: взрослый в течение 20 мин наблюдает за ребенком, который бодрствует на полу, в
привычном для него месте, во время подъема детей после сна, в конце кормления.

Помощь ребенку: если ребенок не реагирует на приход других детей, взрослый провоцирует его: он радостно
приветствует пришедшего ребенка, берет его за руку, дает игрушку. Если после этого поведение ребенка не
меняется, проверка прекращается.

Поведение ребенка: радуется детям, смотрит на них; ждет, пока приведут, устремляется к ним, смеется, лепечет,
когда их помещают в манеж (за барьер); избирательное отношение к детям.

Методика выявления: взрослый наблюдает за поведением ребенка, бодрствующего среди детей, в течение 20 мин.

Поведение ребенка: радуется появлению определенного ребенка, подходит к нему, заигрывает. Если этого
ребенка забирают из манежа, проявляет недовольство. Если наблюдаемого ребенка помещают к детям, он
осматривается и сразу направляется к определенному ребенку, подходит, наблюдает, начинает действовать с ним
или рядом. Бывает иначе: приближается к определенному ребенку, дергает его, разбрасывает его игрушки,
отходит и спокойно играет в другом месте.

2. Действия с предметами: овладевает новыми действиями с предметами и начинает выполнять их по слову
взрослого (накладывает кубик на кубик, снимает и надевает кольца с большими отверстиями на стержень).

Материал — стержень, прикрепленный к столу, или стержень пирамиды и два-три кольца с большими
отверстиями, два-три кирпичика (10x5x2 см); стол с отверстиями и грибочками, скат с двумя-тремя шарами
(диаметр — 5 — 6 см), кастрюля с крышкой (из детского набора) и с игрушкой внутри.

Методика выявления: взрослый подводит ребенка к столу-барьеру, к столу или ящику с игрушками и наблюдает
за ним в течение 20 мин.

Помощь ребенку: если ребенок использует игрушки не по назначению, ему дают материал и предлагают: "Сними,
открой, вынь, покатай, надень, закрой, вложи, наложи" (можно показать одно действие).

Если ребенок не контактирует, задают вопросы взрослому, чем играет ребенок, как играет, что делает с
игрушками, может ли выполнить действие по ее просьбе.

Поведение ребенка: сам или по инструкции выполняет два действия (не менее) — накладывает кирпичик, снимает
и надевает кольца и др.



59

Взрослый перечисляет предметы быта и игрушки, которыми играет ребенок, и рассказывает, как он играет. Может
все делать по просьбе взрослого.

3. Движения общие: стоит самостоятельно.

Методика выявления: ребенка ставят около опоры и отходят, наблюдают 3 — 5 мин.

Помощь ребенку: если ребенок держится за опору и стоит не отрываясь от нее, взрослый берет его за руку и
отводит от опоры на два-три шага, останавливается и отпускает руку ребенка, разговаривает с ним.

Если ребенок не контактирует, задают вопросы взрослому, падает ли ребенок, если его ставят на пол без опоры,
как долго он может стоять без опоры.

Поведение ребенка: отрывается от опоры и стоит на расставленных ногах 5 с или, оставленный без опоры, не
падает в течение 5 с, ноги расставлены, руки балансируют.

Взрослый отвечает, что ребенок не падает, если его ставят без поддержки, стоит долго; делает первые
самостоятельные шаги.

Методика выявления: наблюдают за ребенком, стоящим у опоры, в течение 10 мин или зовут его, побуждая отойти
от опоры.

Если нет условий для проверки, задают вопросы взрослому, может ли ребенок из положения стоя сделать шаг
вперед без поддержки или опоры, может ли сделать два-три шага самостоятельно.

Поведение ребенка: отпускает опору, делает два-три шага вперед, затем опускается или ищет опору.

Взрослый отвечает утвердительно на оба вопроса.

4. Понимание речи: по словесной инструкции выполняет разученные действия, не подсказанные предметами
(водит куклу, кормит собачку и пр.).

Материал — игрушки, находящиеся в пользовании у ребенка, — кукла, собака, кошка, кукольная посуда (блюдце,
чашка).

Методика выявления: ребенку предлагают без показа покормить собачку, поводить куклу, инструкцию повторяют
2 раза и наблюдают около 5 мин.

Помощь ребенку: если ребенок не взял игрушку и не выполнил задачу, взрослый ставит игрушку перед ним и
просит: "Поводи куклу, покорми собачку", затем взрослый показывает: "Ешь, собачка" или "Пей, собачка" (поит
из блюдца), а потом предлагает ребенку: "Покорми куклу".

Поведение ребенка: по предложению взрослого водит куклу, кормит собачку и др. Выполняет любые два
действия; появляются первые обобщения в понимаемой речи; по словесной просьбе взрослого дает любую куклу,
которую видит среди игрушек, мячи, все машины, часы и др.

Материал— разные по внешнему виду (окраске, размеру) два мяча, две разные куклы. Названия игрушек знакомы
ребенку.

Методика выявления: игрушки располагают среди других предметов. Ребенка, не занятого игрой, спрашивают:
"Где кукла? Где еще кукла? Где мяч? Где еще мяч?" — или просят: "Найди мяч, дай мне мяч, дай еще мяч".

Помощь ребенку: если ребенок не выполняет просьбу, взрослый находит мяч, показывает ребенку и называет его,
просит: "Найди еще мяч, где еще мяч?"

Если ребенок не знает предлагаемые игрушки, спрашивают взрослого, названия каких предметов, находящихся в
кабинете, понимает ребенок. Спрашивают, например: "Где огонек (лампа)? Где еще огонек?"

Если ребенок не контактирует с проверяющим, спрашивают взрослого, просят ли ребенка находить огонек
(лампу) во всех помещениях, находить несколько машин, кукол среди игрушек или другое, как ребенок выполняет
просьбы.
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Поведение ребенка: находит две-три игрушки одного вида и дает их.

Ребенок находит однородные предметы в кабинете (огоньки, пуговицы на одежде и др.).

Взрослый утвердительно отвечает на первый вопрос и рассказывает, что ребенок, где бы ни находился, ищет
огонек или по просьбе находит и приносит несколько каких-либо игрушек одного вида.

5. Активная речь: произносит первые слова-обозначения, например: "мама, ав-ав, би-би, дай" и др.

Материал — игрушки, знакомые ребенку и часто называемые взрослым.

Методика выявления: наблюдают за играющим ребенком около 20 мин.

Помощь ребенку: если ребенок не произносит слова, взрослый вызывает его на подражание: "Ля-ля, смотри, это
ля-ля. Ай, нет ля-ли, спряталась! Позови ля-лю!" — задает вопрос: "Что это?" — сам же отвечает: "Машина — би-
би, скажи: би-би. Скажи: дай". Каждую инструкцию повторяют 2 — 3 раза с паузами.

Спрашивают у взрослого, произносит ли ребенок отдельные слова, обозначает ли ими что-нибудь, просят
привести пример.

Поведение ребенка: во время игры или при виде показанных игрушек ребенок называет их облегченными
словами, повторяет слова за взрослым. Произносит одно-два слова.

Взрослый отвечает утвердительно на первые два вопроса, приводит примеры одного-двух произносимых
ребенком слов.

12 месяцев

1. Зрительные ориентировочные реакции: различает предметы по форме (отличает кирпичик от кубика по просьбе
взрослого).

Материал — деревянный кубик 5x5x5 см (4x4x4 см), деревянный кирпичик 2x5x8 см (1x4x7 см), одинаково
окрашенные. С этим материалом ребенок познакомился на занятии и в самостоятельной деятельности.

Методика выявления: взрослый кладет перед ребенком кубик и кирпичик и спрашивает: "Где кубик? Где
кирпичик? Дай мне кубик, дай кирпичик".

Помощь ребенку: если ребенок не смотрит на предметы или дает не тот предмет, взрослый спрашивает: "Где
кубик?" — и сам показывает: "Вот кубик", затем просит ребенка: "Покажи, где кирпичик". Берет кирпичик и дает
ребенку: "На, возьми кирпичик. Дай мне кирпичик. А где кубик?"

Поведение ребенка: в ответ на вопрос смотрит на кубик, на кирпичик, берет рукой и протягивает взрослому,
находит взглядом кубик и кирпичик; узнает на фотографии знакомого взрослого, мать.

Материал — фотография (3x5 см) матери или близкого человека (в доме ребенка — сотрудника группы).

Методика выявления: ребенку показывают фотографию и спрашивают: "Кто это?" Если он не говорит, просят:
"Покажи, где мама?" — или: "Где Анна Павловна?" (повторяют 2 — 3 раза).

Поведение ребенка: в ответ на вопрос смотрит на фотографию, узнав, смеется, трогает ее, оборачивается к
взрослому. Если ребенок разговаривает, то называет взрослого, изображенного на фотографии.

2. Эмоции и социальное поведение: протягивает другому ребенку и отдает игрушку, сопровождая это смехом и
лепетом.

Материал — игрушка, знакомая ребенку.

Методика выявления: дети играют рядом. Взрослый наблюдает за ними в течение 20 мин.



61

Помощь ребенку: если взаимодействия нет, взрослый говорит: "Дай Оле куклу, дай сама. На, Оля" — и своей
рукой направляет руку ребенка с игрушкой к другому ребенку.

Поведение ребенка: действует игрушкой, сосед смотрит на него, наблюдаемый ребенок протягивает соседу
игрушку, может смеяться, лепетать, сказать: "На", может действовать молча; ищет игрушку, спрятанную другим
ребенком.

Материал — игрушка, знакомая ребенку.

Методика выявления: взрослый наблюдает за ребенком около 20 мин.

Помощь ребенку: взрослый показывает детям игрушку: "Смотрите, собачка. — И накрывает ее чем-нибудь
(платок, салфетка и пр.). — Ой, нет собачки, где собачка?" Оглядывается, ищет ее, а затем снимает покрывало:
"А! Вот собачка". Предлагает одному ребенку: "Спрячь мишку, спрячь!", а потом спрашивает наблюдаемого
ребенка: "Где мишка? Найди мишку".

Поведение ребенка: один берет игрушку из рук другого и прячет ее за спину или под пеленку. Другой ищет,
просит: "Дай", смеется.

3. Действия с предметами: самостоятельно выполняет разученные действия с игрушками (катает, водит, кормит
и др.)

Материал — игрушки, находящиеся обычно в пользовании ребенка (кукла, чашка, мишка, собака, мяч и др.).

Методика выявления: взрослый наблюдает за играющим ребенком около 20 мин. Если ребенок не играет, создают
подсказывающую ситуацию. Перед ним ставят игрушки: мяч на горке, куклу с одеяльцами или собачку с чашкой.
Можно подсказать: "Покорми, покатай" и т.д.

Помощь ребенку: если ребенок бездействует или действует примитивно, перед ним раскладывают игрушки в
разных местах так, чтобы они привлекали его внимание и побуждали к игре.

Если ребенок не играет, спрашивают у взрослого, какие у него игрушки, как он играет с куклой, собачкой.

Поведение ребенка: самостоятельно или по речевой инструкции воспроизводит разученные действия (кормит
куклу, катает машину, водит мишку) повторно или однократно. Выполняет три любых разных действия с тремя
игрушками или одно действие с тремя игрушками.

Взрослый рассказывает, какие игрушки у ребенка, как он ими играет (соответственно показателю 12 мес);
переносит действия, разученные с одним предметом, на другой (водит, кормит, баюкает куклу, мишку, собачку и
др.).

Материал — машина, тележка, кукла, мишка, собака.

Методика выявления: взрослый наблюдает за играющим ребенком около 20 мин.

Помощь ребенку: если ребенок бездействует или действует примитивно, перед ним ставят игрушки, привлекая
внимание, взрослый предлагает ему: "Покорми мишку, повози мишку, покатай куклу, повози собачку." После
этого можно дать другую сюжетную игрушку, продолжить наблюдение.

Поведение ребенка: выполняет действия сам или по просьбе взрослого: кормит куклу и других, укладывает их
спать и пр.

4. Движения общие: ходит самостоятельно (без опоры).

Материал — яркая игрушка.

Методика выявления: ребенка ставят на пол и наблюдают.

Помощь ребенку: если ребенок стоит неподвижно, привлекают его жестом, игрушкой (игрушку надо отдать
ребенку, когда он подойдет).
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Если нет условий для проверки, задают вопросы лицу, сопровождающему ребенка, ходит ли ребенок сам, без
опоры, вперед, сколько он может пройти.

Поведение ребенка: идет чередующимся шагом, может повернуться, изменить направление. Проходит, не
присаживаясь, до З м.

Взрослый утвердительно отвечает на первый вопрос. Рассказывает, как он ходит и что проходит до 3 м.

5. Понимание речи: понимает (без показа) названия нескольких предметов, действий, имена взрослых и детей,
выполняет отдельные поручения ("найди, принеси, отдай тете, положи на место").

Материал — игрушки, которые постоянно находятся в пользовании ребенка, названия которых он знает, или
предметы его одежды.

Методика выявления: просят ребенка дать игрушку, закрыть дверь, взять мяч с горки, отдать машину Юре, а
матрешку Оле, положить на стул, на стол, на подоконник, в ящик, дать игрушку, найти игрушку, привести
взрослого (до пяти поручений).

Если ребенок не контактирует со взрослым, спрашивают лицо, сопровождающее ребенка, просят ли ребенка что-
либо найти, принести, показать, как выполняет ребенок просьбы.

Поведение ребенка: ребенок выполняет любые просьбы взрослого: находит, приносит, дает игрушки, идет к
названным взрослым, отдает им игрушки, находит одежду и пр.

Взрослый отвечает утвердительно на первый вопрос, рассказывает, что ребенок выполняет не менее двух ее
просьб (приносит, кладет, дает и пр.); понимает слово "нельзя" (прекращает действие).

Методика выявления: взрослый, увидев нежелательные действия ребенка, обращается к нему по имени, говорит:
"Нельзя!" Если ребенок не прекращает действие, можно повторить запрет 2 — 3 раза. Не допускается называть
действия и предметы (например: "Поставь чашку, не трогай") или непосредственно воздействовать на ребенка —
прекращать его действие рукой, недопустим сердитый окрик.

Спрашивают взрослого, если ребенок выполняет нежелательные действия, может ли он их прекратить при слове
"нельзя", делает ли он это сразу или при повторном запрете.

Поведение ребенка: при слове "нельзя" сразу или после двух-трех повторений прекращает действие (может не
поставить чашку на стол, но перестает стучать).

Взрослый отвечает утвердительно на первый вопрос. Рассказывает, что ребенок сразу или после двух повторений
прекращает действие; некоторые слова в речи взрослых принимают обобщенный характер.

Материал — игрушки, которые находятся в пользовании ребенка.

Методика выявления: просят ребенка: "Сложи игрушки в ящик, иди к детям, принеси куклу, еще куклу, дай мяч,
найди еще мяч". Повторить 2 — 3 раза.

Поведение ребенка: четко выполняет инструкцию взрослого сразу или после двух-трех повторений; по слову
взрослого выполняет разученные ранее действия с игрушками.

Материал — игрушки, находящиеся в пользовании ребенка (кукла, собака) с дополнительным материалом
(тарелочка, одеяло), два-три кирпичика, стержень, прикрепленный к столу с двумя-тремя кольцами.

Методика выявления: перед ребенком кладут куклу и предлагают: "Покачай ля-лю, бай-бай", ставят собачку и
тарелочку и просят: "Покорми собачку", дают кирпичики и говорят: "Положи кирпичик, еще положи". Нельзя
показывать действия. Инструкцию можно повторить 2 — 3 раза.

Поведение ребенка: берет куклу и укачивает ее (вверх и вниз), кормит собачку, кладет кирпичик на кирпичик и
др.

6. Активная речь: легко подражает новым слогам.
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Методика выявления: взрослый сидит перед ребенком и произносит с разной интонацией слоги в разном
сочетании, новые для ребенка. В помещении тихо. Ребенок должен видеть мимику взрослого и движения его губ.

Помощь ребенку: если ребенок молчит, взрослый после паузы (20 — 30 с) побуждает его к подражанию новым
звукам, если лепечет ребенок, то взрослый повторяет слоги за ним, а затем произносит повторно новые слоги.

Спрашивают у взрослого, перекликаются ли с ребенком, произносит ли он повторно новые слоги, их разные
сочетания.

Поведение ребенка: повторяет за проверяющим слоги. Допустима отсроченная реакция.

Взрослый отвечает утвердительно на оба вопроса; произносит пять — десять облегченных слов.

Материал — игрушки, названия которых ребенок повторяет.

Методика выявления: проверку проводит хорошо знакомый ребенку взрослый, показывает ребенку куклу, другие
игрушки и спрашивает: "Что это? Кто это?"

Помощь ребенку: если ребенок не отвечает, после паузы 5 — 6 с предлагают: "Скажи: ля-ля; скажи: киса — кс-
кс; скажи: собачка — ав-ав" и др. Название игрушки совпадает с ее показом: "Посмотри, ля-ля топ-топ, скажи:
топ-топ". Показывают игрушку, вызывают к ней интерес, предлагают: "Попроси, скажи: "дай-дай. Дай мне мяч,
скажи: на".

Спрашивают у взрослого, говорит ли ребенок, как он называет предметы.

Поведение ребенка: повторяет за проверяющим слова: "дай, так, топ-топ" и др. — при показе игрушек, называет
их облегченными словами сам или повторяя названия завзрослым. Допустима отсроченная реакция, произносит
до пяти слов.

Взрослый отвечает утвердительно на первый вопрос, рассказывает, как говорит ребенок, что называет не менее
пяти слов, звукосочетаний, звукоподражаний.

7. Навыки и умения в процессах: самостоятельно пьет из чашки (держит ее руками и пьет).

Материал — широкая чашка, до 100 г жидкости.

Методика выявления: во время кормления взрослый ставит чашку с питьем на стол перед ребенком.

Помощь ребенку: если ребенок не берет сам чашку или берет, проливая жидкость, взрослый берет чашку и со
словами: "Возьми чашку, бери, держи, пей" — вкладывает ее в его руки. Слегка прижимает руки к чашке,
наблюдает. Помогает наклонить чашку и поставить ее на стол.

Задают вопросы взрослому, сопровождающему ребенка, дают ли ребенку пить из чашки, пьет ли он из чашки,
может ли сам держать чашку и пить из нее.

Поведение ребенка: протягивает руки к чашке, берет, подносит к губам и пьет. Чашку не выпускает, может сам
поставить ее на стол. Разрешается держать чашку, которую дал взрослый, и пить из нее.

Взрослый отвечает утвердительно на все вопросы.
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Прежде чем привести ребенка в помещение, в котором будет проводиться обследование, взрослый старается
расположить его к себе, чтобы малыш почувствовал себя непринужденно и охотно последовал за ним. Если
малыш проявляет интерес к каким-то предметам, находящимся в комнате, следует удовлетворить его
любопытство, а затем постепенно привлечь внимание к игрушкам.

Диагностическая методика включает в себя четыре ситуации.

Ситуация 1. “Пассивный взрослый”.

Цель: а) определение предпочтения ребенка в выборе одного из двух видов деятельности – общения или действий
с предметами; б) выявление уровня инициативности ребенка в предметной деятельности.

Организация среды и игровой материал. На маленьком детском столике раскладываются следующие предметы:
2–3-составная матрешка, набор вкладышей, пирамидка (желательно в виде человечка, животного или птички),
несколько кубиков, заводная машинка с ключом, колокольчик, небольшая кукла, чашка, ложка, расческа. Рядом
со столиком стоит детский стульчик. Второй стульчик располагается на некотором расстоянии от стола.

Процедура проведения диагностической пробы. Подведя ребенка к столику с игрушками, взрослый садится на
стульчик неподалеку от него, не проявляя никакой инициативы. Проба продолжается в течение 1 минуты. За это
время ребенок может либо заняться индивидуальной игрой с игрушками, либо инициировать ситуативно-деловое
общение со взрослым. Если в течение 1 минуты ребенок остается пассивным, взрослый переходит к ситуации 2.
Если ребенок сразу же обращается к взрослому, он отвечает на его инициативу и переходит к ситуации 3.

Ситуация 2. “Индивидуальная предметная деятельность”.

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка.

Игровой материал тот же.

Процедура проведения диагностической пробы. Взрослый привлекает внимание ребенка к игрушкам, просит
показать некоторые из них и предлагает поиграть с ними. Он может обратиться к ребенку, например, с такими
словами: “Машенька, посмотри, какие интересные игрушки я тебе принесла. Где у нас куколка? Правильно, вот
она. Какая красивая! А где машинка? …А это что? Поиграй с этими

игрушками”.Если ребенок принимает предложение и начинает самостоятельные действия с предметами,
взрослый наблюдает за ним в течение 10 минут, делая соответствующие отметки в графе “Индивидуальная
предметная деятельность” “Протокола регистрации параметров предметной деятельности”.

При условии, что за время данной пробы ребенок ни разу не обратился к взрослому, по истечении 10 минут
следует перейти к следующей ситуации.

Ситуация 3. “Ситуативно-деловое общение”.

Цель: выявление зоны ближайшего развития предметной деятельности.

Игровой материал тот же, что и в ситуации 2.

Процедура проведения диагностической пробы. Взрослый придвигает свой стульчик поближе к столику и
присоединяется к игре ребенка. Например, если малыш возит машинкой по столу, не обращая внимания на
ключик, взрослый может предложить завести ее, обращаясь к ребенку с такими словами: “Как хорошо ездит твоя
машинка! А давай заведем ее. Хочешь? Вот ключик. Сейчас мы его

вставим и покрутим. Вот так. А теперь отпустим машинку. Смотри, она сама умеет ездить. Как здорово! Хочешь
сам завести машинку? Возьми ключик и попробуй, а я тебе помогу. Так…хорошо…Вот молодец! Получилось!”
Вступив таким образом в предметное взаимодействие с ребенком, взрослый продолжает общение с учетом
желаний и действий малыша, проявляя собственную инициативу и предоставляя ребенку возможность также быть
инициативным.

По ходу совместной деятельности взрослый делает следующее:
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1) просит ребенка дать ему поочередно 2–3 предмета. Например, он говорит: “Сашенька, а где у нас пирамидка?
Дай ее мне, и мы с ней поиграем”. Таким образом проверяется понимание ребенком речи взрослого и выполнение
инструкции;

2) показывает 3–4 игрушки и просит назвать их, а также спрашивает, что с ними можно делать. Например:
“Леночка, что это? (Протягивая девочке расческу.) Да, это расческа, правильно. А что делают с расческой?” Если
ребенок не отвечает, взрослый, называя предмет и действие с ним, предлагает повторить название: “Это расческа.
Скажи: “расческа”. Давай причешем куколку. Скажем ей: “Вот какая у нас расческа. Теперь ты будешь красивая”.
С помощью подобных вопросов проверяется понимание речи взрослого, умение называть предметы и общаться с
помощью речи;

3) показывает 2–3 образца действий с предметами (например, строит из кубиков башенку и просит ребенка сделать
такую же). Таким образом проверяется, принимает ли ребенок образец действия, стремится ли подражать
взрослому;

4) предлагает ребенку 2–3 варианта совместной игры, предполагающей обмен действиями, их согласование.
Например, он говорит: “Давай катать машинку. Смотри, вот она покатилась к тебе. Доехала. А теперь толкай ее
ко мне. Вот так, хорошо. Теперь снова я. Катись, машинка, к Саше”. Так проверяется, насколько ребенок
принимает инициативу взрослого и как отвечает на нее, умеет ли он продлевать взаимодействие;

5) по ходу выполнения ребенком самостоятельных или совместных действий иногда хвалит ребенка и делает ему
несколько замечаний (не больше трех). Например, наблюдая, как ребенок собирает вкладыши, взрослый говорит:
“Молодец! Как хорошо ты собираешь тарелочки (мисочки и т.п.)!” А когда ребенок производит неспецифические
манипуляции (например, стучит ложкой по столу, беспорядочно возит по столу кольцами пирамидки,
разбрасывает игрушки и т.д.), взрослый делает замечание: “Нет, Маша, так не надо делать”. С помощью подобных
обращений проверяется чувствительность ребенка к поощрениям и порицаниям взрослого; 6) оставляет без ответа
1–2 инициативных действия ребенка. Например, когда ребенок протягивает ему игрушку, взрослый делает вид,
что не замечает этого.

Таким образом можно установить, насколько ребенок инициативен в общении,

будет ли он предпринимать повторные попытки вовлечь взрослого в свои действия.

Длительность пробы – 10 минут. Дополнительная инструкция. В ходе диагностики следует избегать резкого
вмешательства в игру ребенка. Желательно, чтобы взрослый подстраивался к ней, не подавляя инициативы
малыша и не нарушая хода его занятий. Цель общения –создать условия для того, чтобы ребенок в полной мере
проявил свои возможности. Может случиться так, что ребенок уже в первой же пробе начнет привлекать взрослого
к совместной деятельности, т.е. вступать с ним в деловое общение. В этом случае следует пойти навстречу
желанию ребенка и сначала провести пробу на ситуативно-деловое общение (ситуация 3), а затем постепенно
сократить свое участие в игре и перейти к ситуации 2. Если же ребенок все равно продолжает инициировать
совместную игру, проба на индивидуальную предметную деятельность не проводится. Данные об уровне развития
предметной деятельности извлекаются из ситуации 3.

Ситуация 4. “Незнакомый предмет”.Цель: получение дополнительных сведений об особенностях познавательной
активности ребенка в ситуации, стимулирующей его исследовательскую деятельность, поиск решения
незнакомой задачи. Помимо этого ситуация дает возможность уточнить характер общения ребенка со взрослым.
Организация среды и игровой материал. На столик выкладывается только один незнакомый ребенку предмет. Он
представляет собой коробочку с сюрпризом, который виден сквозь прозрачную крышку или стенку коробочки.
Коробочка должна иметь необычный, незнакомый ребенку запор. Для того чтобы открыть ее, ребенку нужно
попытаться найти правильный способ, проявить настойчивость. Коробочка должна иметь привлекательный вид.
Для ее изготовления можно использовать плотный картон, футляр для духов, пенал, ленту и т.д.Процедура
проведения диагностики. Предлагаются следующие стратегии поведения взрослого:1) пассивный взрослый.
Взрослый показывает ребенку коробочку и предлагает поиграть с ней, не объясняя правила. После этого он
занимает пассивную позицию и наблюдает за тем, как ребенок пытается справиться с задачей. Свои наблюдения
он фиксирует в графе “Незнакомый предмет” “Протокола регистрации параметров предметной деятельности”.
Дальнейшие действия взрослого строятся в зависимости от поведения ребенка. Если он самостоятельно
справляется с задачей, диагностическая процедура заканчивается. Если же ребенок в течение 0,5 минуты ведет
себя пассивно или обращается за помощью, взрослый занимает активную позицию;

2) активный взрослый. Взрослый присоединяется к действиям ребенка. При этом он не сразу показывает ему
правильное решение, а старается найти его вместе с малышом, обследуя коробочку со всех сторон. После того как
ребенок вместе со взрослым откроет коробочку, его следует похвалить и предложить еще раз воспроизвести
образец действий.
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Диагностика нервно-психического развития детей второго года жизни

1 год 3 мес.
ФИО ребенка_____________________________________
Дата рождения____________________________________
Дата обследования_________________________________

Карта наблюдения

Образовател
ьная область

Критерий оценки 1-
низ
кий

2-
сред
ний

3-
высо
кий

Художествен
но-

эстетическое
развитие
(муз.рук.,

воспитатель)

Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым
подпевает в песне музыкальные фразы
Проявляет активность при подпевании, выполнении
танцевальных движений
Следит за действиями героев кукольного театра.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках
Самостоятельно ест густую кашу ложкой
Воспроизводит в игре ранее разученные действия с
предметами (кормит куклу, нанизывает кольца на
стержень)

Социально-
коммуникат

ивное
развитие
(педагог-
психолог)

Может играть рядом, не мешая другим детям,
подражать действиям сверстника и взрослого.
Проявляет интерес к совместным играм со
сверстниками и взрослыми
Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без
наглядного сопровождения
протягивает другому ребенку и отдает игрушку, со-
провождая это смехом и лепетом; действует игруш-
кой, сосед смотрит на него, наблюдаемый ребенок
протягивает соседу игрушку, может смеяться, лепе-
тать, сказать: «На», может действовать молча

Познаватель
ное развитие

(учитель-
дефектолог)

Различает по величине  2 полных куба
Знает свое имя
Осуществляет перенос действий с объекта на
объект, использует предметы- заместители

Физическое
развитие

(инструктор
ФК)

Ходит длительно не присаживаясь, меняет
положение (приседает, наклоняется,
поворачивается, пятится)
Может прыгать на двух ногах на месте
Умеет брать, держать, переносить, класть, катать
мяч

Речевое
развитие
(учитель-
логопед)

Запас понимаемых слов быстро расширяется
Лепечет и произносит отдельные облегченные слова
во время ярких эмоциональных переживаний

Уровень развития___________________________
Выводы и рекомендаци_______________________________________________________
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Воспитатель_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Педагог-
психолог________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Учитель-
логопед_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Инструктор
ФК_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Музыкальный
руководитель____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учитель-
дефектолог______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Диагностика нервно-психического развития детей второго года жизни

1 год 6 мес.
ФИО ребенка_____________________________________
Дата рождения____________________________________
Дата обследования_________________________________

Карта наблюдения

Образовател
ьная область

Критерий оценки 1-
низ
кий

2-
сред
ний

3-
высо
кий

Художествен
но-

эстетическое
развитие
(муз.рук.,

воспитатель)

Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым
подпевает в песне музыкальные фразы
Проявляет активность при подпевании, выполнении
танцевальных движений
Следит за действиями героев кукольного театра.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках
Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой
Воспроизводит в игре ранее разученные действия с
предметами (кормит куклу, нанизывает кольца на
стержень)

Социально-
коммуникат

ивное
развитие

Воспроизводит в игре отдельные часто
наблюдаемые действия

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без
наглядного сопровождения
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(педагог-
психолог)

Познаватель
ное развитие

(учитель-
дефектолог)

Различает 3-4 контрастные формы предметов (шар,
куб, кирпичики, призма)

Знает свое имя
Осуществляет перенос действий с объекта на
объект, использует предметы- заместители

Физическое
развитие

(инструктор
ФК)

Перешагивает приставными шагом через 2 палки,
параллельно лежащие на полу
Может прыгать на двух ногах на месте
Умеет брать, держать, переносить, класть, катать
мяч

Речевое
развитие
(учитель-
логопед)

Обобщает предметы по существенным признакам
Облегченными или полными словами правильно
называет предметы и действия в момент сильной
заинтересованности

Уровень развития___________________________
Выводы и рекомендаци_______________________________________________________
Воспитатель_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Педагог-
психолог________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Учитель-
логопед_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Инструктор
ФК_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Музыкальный
руководитель____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учитель-
дефектолог______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Диагностика нервно-психического развития детей второго года жизни

1 год 9 мес.
ФИО ребенка_____________________________________
Дата рождения____________________________________
Дата обследования_________________________________

Карта наблюдения

Образовател
ьная область

Критерий оценки 1-
низ
кий

2-
сред
ний

3-
высо
кий

Художествен
но-

эстетическое
развитие
(муз.рук.,

воспитатель)

Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым
подпевает в песне музыкальные фразы
Проявляет активность при подпевании, выполнении
танцевальных движений
Знает назначение карандашей, фломастеров, красок
и кисти, клея, пластилина
Раздевается (не полностью) с небольшой помощью
взрослого
Воспроизводит несложные сюжетные постройки
(ворота, скамейки, дома)

Социально-
коммуникат

ивное
развитие
(педагог-
психолог)

Воспроизводит в игре отдельные часто
наблюдаемые действия

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без
наглядного сопровождения
По просьбе взрослого проговаривает слова, не
большие фразы

Познаватель
ное развитие

(учитель-
дефектолог)

Различает 3-4 контрастные величины предметов
Знает свое имя, называет предметы ближайшего
окружения
Осуществляет перенос действий с объекта на
объект, использует предметы- заместители

Физическое
развитие

(инструктор
ФК)

Перешагивает приставными шагами через
параллельно положенные на полу 3 палки
Может прыгать на двух ногах на месте
Умеет брать, держать, переносить, класть, катать
мяч

Речевое
развитие
(учитель-
логопед)

Понимает вопрос взрослого о предметах и
действиях, изображенных на картинке
Во время игры словами и 2-х словными
предложениями обозначает свои действия

Уровень развития___________________________
Выводы и рекомендаци_______________________________________________________
Воспитатель_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Педагог-
психолог________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Учитель-
логопед_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Инструктор
ФК_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Музыкальный
руководитель____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учитель-
дефектолог______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Диагностика нервно-психического развития детей второго года жизни

2 года
ФИО ребенка_____________________________________
Дата рождения____________________________________
Дата обследования_________________________________

Карта наблюдения

Образовател
ьная область

Критерий оценки 1-
низ
кий

2-
сред
ний

3-
высо
кий

Художествен
но-

эстетическое
развитие
(муз.рук.,

воспитатель)

Умеет выполнять движения: притопывать ногой,
хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук
Умеет извлекать звуки из музыкальных
инструментов: погремушки, бубен
Создает простые предметы из разных материалов,
обыгрывает совместно со взрослым
Частично одевает одежду
Воспроизводит несложные сюжетные постройки
(ворота, скамейки, дома)

Социально-
коммуникат

ивное
развитие
(педагог-
психолог)

Воспроизводит в игре отдельные часто
наблюдаемые действия

Может играть рядом, не мешая другим детям,
подражать действиям сверстника и взрослого.
Проявляет интерес к совместным играм со
сверстниками и взрослыми
По просьбе взрослого проговаривает небольшие
слова

Познаватель
ное развитие

(учитель-
дефектолог)

Подбирает по образцу и вербальной инструкции
взрослого 3 предмета (красный, синий, зеленый)
Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и
диких животных, некоторые овощи и фрукты
Осуществляет перенос действий с объекта на
объект, использует предметы- заместители
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Физическое
развитие

(инструктор
ФК)

Перешагивает чередующимся шагом через 3
параллельно положенные на полу палки
перешагивает без поддержки через палку или
веревку приподнятую от пола на 10 см.
Умеет брать, держать, переносить, класть, катать
мяч

Речевое
развитие
(учитель-
логопед)

Понимает без ил-люстрации короткий рассказ о
ранее знакомых событиях
При общении со взрослыми пользуется 3-х
словными предложениями употребляя
прилагательные и местоимения

Уровень развития___________________________
Выводы и рекомендаци_______________________________________________________
Воспитатель_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Педагог-
психолог________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учитель-
логопед_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Инструктор
ФК_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Музыкальный
руководитель____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учитель-
дефектолог______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НЕРВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-ГО
ГОДА ЖИЗНИ

Возраст 2 года 6 месяцев 1. Активная речь. 1. Говорит многословными предложениями (белее 3 слов).
Методика тестирования – ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком на
любую близкую ему тему. Поведение ребенка – в своей речи употребляет многословные предложения
(более 3 слов). 2. Появляются вопросы: «Где?», «Куда?». Методика тестирования – ситуация
естественная. Взрослый ведет запись речи ребенка в течение 20-30 мин. Поведение ребенка – хотя бы
раз задает вопрос: «Где?» или «Куда?». 2. Сенсорное развитие. 1. Подбирает по образцу основные
геометрические фигуры в разнообразном материале. Материал – два комплекта основных
геометрических фигур (кубик, шар, кирпичик, призма, цилиндр, конус). Методика тестирования –
ситуация, специально подготовленная. Один комплект дается ребенку, другой - у взрослого. Взрослый
показывает ребѐнку одну из геометрических фигур и просит дать такую же. Поведение ребенка –
правильно дает взрослому соответствующую фигуру. 2. Подбирает по образцу различные предметы 4-
х основных цветов. Материал – цветное лото, в котором имеются карты с основными 4 цветами,
изображение разнообразных предметов 4-х цветов (необходимо использовать изображения знакомых
предметов, но которые в занятии не использовались). Методика тестирования – ситуация, специально
подготовленная. Взрослый раздает ребенку карты с 4-мя основными цветами, затем показывает
картинки с изображением предметов, окрашенных в 4 цвета (цвет чередует) и спрашивает ребенка, на
какой фон эту картинку надо положить. Поведение ребенка – правильно подбирает по 2 картинки
каждого цвета. 3. Игра. Игра носит сюжетный характер. Ребенок воспроизводит из окружающей жизни
взаимосвязь и последовательность действий (2-3), детализирует, использует воображаемые предметы.
Материал – пособие для игры в доктора, парикмахера, бытовые игры. Методика тестирования –
ситуация, специально подготовленная. Подобранные игрушки для нескольких сюжетных игр. Игрушки
разложены в неподсказывающей ситуации. Поведение ребенка – дает развернутый сюжет какого-либо
одного содержания, в котором есть взаимосвязь и последовательность в выполнении действий, их
детализация, использует воображаемые предметы. 4. Конструктивная деятельность. Самостоятельно
делает простые сюжетные постройки и называет их. Материал – строительные детали разнообразной
геометрической формы (10-14 шт.) по 2 шт. каждой. Методика тестирования – ситуация
провоцирующая. Специально организованное занятие со строительным материалом. Ребенку дается
набор строительных деталей и предлагается что-либо построить. Поведение ребенка – делает 1-2
простые сюжетные постройки, обязательно называет их. Постройка должна быть похожа на
называемый предмет (например, стол, стул, кровать, дом и др.). 5. Навыки. 1. Полностью одевается, но
еще не умеет застегивать пуговицы и завязывать шнурки. Методика выявления – ситуация естественная
(во время одевания после сна или при сборе на прогулку). Поведение ребенка – самостоятельно
надевает рубашку, штаны, чулки, шапку, пальто. 2. Ест аккуратно. Методика выявления – ситуация
естественная (во время кормления). Поведение ребенка – ест аккуратно, не пачкает одежду, не
оставляет грязь на столе. 6. Движения. 1. Перешагивает без поддержки через палку, приподнятую от
пола на 15 см. Материал – палка длиной 70 см. – 1 м. или веревка. Методика тестирования – на стене,
ножке стула или стола сделать отметки необходимой высоты (15 см.) для палки, можно на этой высоте
закреплять палку или веревку или держать палку в руке. Ребенку предлагают перешагнуть через палку.
Можно на занятии гимнастикой. Поведение ребенка – перешагивает через палку без поддержки. 2.
Перепрыгивает через палку, лежащую на полу. Материал – палка длиной 40 см. – 1 м. или веревка.
Можно нарисовать палку на полу. Методика тестирования – ребенку предлагают перепрыгнуть через
палку так, как он может (одной или двумя ногами, с места или с разбега). Поведение ребенка –
перепрыгивает через палку любым способом. Возраст 3 года 1. Активная речь. 1. Начинает употреблять
сложные придаточные предложения. Методика тестирования – ситуация естественная. Взрослый
непринужденно беседует с ребенком на любую, близкую ему тему, либо провоцирует ответ ребенка с
помощью картинки. Поведение ребенка – хотя бы раз в своей речи употребляет придаточное
предложение, либо отвечает на вопрос взрослого. 2. Появляются вопросы: «Почему?», «Когда?».
Методика тестирования – ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи ребенка во время
процессов кормления, одевания, самостоятельной деятельности в течение 20-30 мин. Поведение
ребенка – хотя бы раз употребляет вопросы: «Почему?» или «Когда?». 2. Сенсорное развитие. 1. В своей
деятельности использует геометрические фигуры по назначению. Материал – геометрическая мозаика,
к ней карточки с изображением несложных предметов (дом, пароход, дом с забором), в основе которых
лежат основные геометрические фигуры. Методика тестирования – ситуация специально
подготовленная. Взрослый дает ребенку геометрическую мозаику, карточку–образец и предлагает
сделать соответствующие рисунки путем накладывания на образец. Поведение ребенка – правильно
подбирает мозаику к рисунку. 2. Называет 4 основных цвета. Материал – 8 однотонно окрашенных
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предметов (по два одинаковых цвета) разной формы (например, красный шарик, красная чашка и др.).
Методика тестирования – ситуация провоцирующая. Взрослый показывает ребенку один предмет за
другим и спрашивает: «Какого цвета шарик?» (цвет чередует). Поведение ребенка – правильно называет
хотя бы по одному разу 4 основных цвета. 3. Игра. Появляются элементы ролевой игры. Материал –
разнообразные сюжетные игрушки. 1. Методика тестирования – ситуация провоцирующая. В игровой
комнате подобраны атрибуты для разнообразных сюжетных игр. Взрослый ведет запись игры ребенка
в течение 20-30 мин. Поведение ребенка – отображает какой-либо сюжет, выполняет роль, которую
определяет словом. 2. Методика тестирования – ситуация провоцируется. Взрослый, наблюдая за игрой
ребенка, спрашивает его: «Кто ты?». Поведение ребенка – на вопрос взрослого называет свою роль в
соответствии с выполняемым действием. 4. Конструктивная деятельность. Появляются сложные
сюжетные постройки. Материал – разнообразные геометрические фигуры (10-14 шт.) по 2 шт. каждой
формы. Величина материала зависит от места организации занятия ребенка. Если занятия проходят за
столом, дается средний или мелкий материал, если на полу – крупный строительный материал (можно
дать дополнительный материал: машину, мелкие игрушки). Методика тестирования – ситуация
провоцирующая, ребенку предлагают что-нибудь построить. Поведение ребенка – делает сюжетную
постройку, например, гараж, дорогу к нему. Играет с этой постройкой. 5. Изобразительная
деятельность. 1. С помощью пластилина, карандаша изображает простые предметы и называет их.
Материал – кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4 - 6 см., диаметром 1,5 - 2 см. Методика
тестирования – ситуация провоцируется. Ребенку дается кусок пластилина в виде цилиндра и
предлагается слепить что-нибудь. Поведение ребенка – лепит из пластилина какой-либо предмет и
обязательно называет его. Предмет должен иметь сходство с предметом, названным ребенком. 2. С
помощью карандаша или краски изображает простые предметы и называет их. Материал – лист бумаги
(размером с тетрадный лист), карандаш или краски (гуашь, разведенная до состояния густой сметаны).
Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Взрослый предлагает ребенку что-
либо нарисовать. Поведение ребенка – изображает какой-либо предмет и обязательно называет его.
Предмет должен иметь сходство с предметом, названным ребенком. 6. Навыки. 1. Самостоятельно
одевается, может застегивать пуговицы, завязывает шнурки с небольшой помощью взрослого.
Методика тестирования – ситуация естественная (во время одевания). При необходимости взрослый
помогает застегивать пуговицы или завязывать шнурки. Поведение ребенка – самостоятельно
одевается. Иногда небольшая помощь может быть оказана при застегивании пуговицы или завязывании
шнурков. 2. Пользуется салфеткой по мере надобности без напоминания. Методика тестирования –
ситуация естественная (во время кормления). Поведение ребенка – при загрязнении лица или рук сам
пользуется салфеткой. 7. Движения. 1. Перешагивает без поддержки через палку или веревку,
приподнятую от пола на 20 см. Материал – палка длиной 70 см. – 1 м. или веревка. Методика
тестирования – на стене, ножке стула или стола сделать отметки необходимой высоты (20 см.) для
палки, на этой высоте закрепить палку или веревку или держать палку в руке. Ребенку предлагают
перешагнуть через палку. Можно на занятии гимнастикой. Поведение ребенка – перешагивает через
палку без поддержки. 2. Перепрыгивает через палку, лежащую на полу. Материал – палка длиной 40
см. или веревка. Методика тестирования – ребенку предлагают перепрыгнуть через палку с места двумя
ногами. Нельзя задевать палку. Поведение ребенка – перепрыгивает через палку с места двумя ногами
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