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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детейс ограниченными возможностями здоровья МАДОУ «Детский сад № 9» (далее –Программа) разработана в соответствии с федеральным государственнымобразовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказомМинобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в МинюстеРоссии 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказаМинпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в МинюстеРоссии 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) ифедеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образованиядля детей с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказомМинпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в МинюстеРоссии 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО).Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующиенормативно-правовые документы:‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении измененийв Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1Федерального 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 периоддо 2025 года»;‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольногообразования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; вредакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрированов Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольногообразования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. №1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный №72149);‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в МинюстеРоссии 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);‒ Устав МАДОУ «Детский сад № 9»;‒ Программа развития МАДОУ «Детский сад № 9».Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими инеобходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО обучающихся с ОВЗ иобеспечивает:‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданинаРоссийской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичностина доступном его возрасту содержании доступными средствами;
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1 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»
2 Там же

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО),ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурнымценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего иуважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания иобучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающегоребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО,вне зависимости от места и региона проживания.В части, формируемой участниками образовательных отношений, представленывыбранные участниками образовательных отношений программы, направленные наразвитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурныхпрактиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетомприоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечениякоррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и ихродителей:Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общегообъема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составекоторой:‒ рабочая программа воспитания,‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,‒ учебный план1,‒ календарный учебный график2,‒ календарный план воспитательной работы.В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой,содержательный и организационный разделы.В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы иподходы к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в раннем,дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы;характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возрастов,подходы к педагогической диагностике планируемых результатов.Содержательный раздел Программы включает описание:‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой изобразовательных областей для нозологических групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическоеразвитие) в соответствии с федеральной адаптированной основной образовательнойпрограммы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и с учетом используемыхметодических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральнойадаптированной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностейвоспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;‒ базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, такихкак: 1. Предметная деятельность.
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2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником идругими детьми);4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного исоциального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такимивидами активности ребенка, как:- восприятие художественной литературы и фольклора,- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,природный и иной материал,- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ всоциум.Программа коррекционно-развивающей работы:1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основнойобразовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условияхдошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующейнаправленности.2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационногопотенциала.3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего идошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общегообразования.Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образованияобучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольныхобразовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, котораяраскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматриваетприобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включаякультурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения вроссийском обществе.Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия,обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенностиорганизации развивающей предметно-пространственной среды, федеральныйкалендарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных инародных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работыОрганизации.В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах,календарный план воспитательной работы.
1.1.1 Цели и задачи реализации ПрограммыЦель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования,определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольноговозраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.Задачи реализации Программы:– реализация содержания АОП ДО;– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, втом числе их эмоционального благополучия;– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ впериод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации,
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языка, социального статуса;– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей итворческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений спедагогическим работником, родителями (законными представителями), другимидетьми;– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;– формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие ихсоциальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированиепредпосылок учебной деятельности;– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим ииндивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законныхпредставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития,образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровьяобучающихся с ОВЗ;– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного иначального общего образования.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:1. Поддержка разнообразия детства.2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общемразвитии человека.3. Позитивная социализация ребенка.4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействияпедагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических ииных работников Организации) и обучающихся.5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников,признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.6. Сотрудничество Организации с семьей.7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подборобразовательными организациями содержания и методов дошкольного образования всоответствии с возрастными особенностями обучающихся.
1.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию Программы:

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО дляобучающихся с нарушением зрения:1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраныздоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образованиеобучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношенияне только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которыемогут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностейобучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической,тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необходимости (Центрпсихолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образованияслепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием,функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности дляиндивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траекторииразвития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439313/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/#dst100014
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интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагаетсяребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшегоразвития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так ипотенциальных зрительных возможностей ребенка.4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей:всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредствомразличных видов детской деятельности. Между отдельными разделами Программысуществуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слепых,слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием,функциональными расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с речевым,социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой, зрительным восприятием. Содержаниеобразовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации идостижения целей Программы: Организация должна разработать свою адаптированнуюобразовательную программу, за ней остаётся право выбора способов их достижения,выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава группобучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законныхпредставителей).6. Принцип научной обоснованности и практического применениятифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностейразвития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся:адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды вовсех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностямиобучающихся с нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями:развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержаниеобразовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности;создание востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячихпедагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу.
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО дляобучающихся с ТНР:1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраныздоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образованиеобучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьямиобучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствоватьудовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказаниюпсихолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образованияобучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности,которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса иучитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержаниеобразования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зонактуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширениюкак явных, так и скрытых возможностей ребенка.4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всоответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
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развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. ДелениеПрограммы на образовательные области не означает, что каждая образовательная областьосваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по моделишкольных предметов. Между отдельными разделами Программы существуютмногообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связанос речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - спознавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой областитесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процессасоответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации идостижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированнуюобразовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способових достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность составагрупп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законныхпредставителей).Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО дляобучающихся с НОДА:1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраныздоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образованиеобучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношенияне только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которыемогут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностейобучающихся с НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинскойподдержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской исоциальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические иортопедические клиники).2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образованияобучающихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности,которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса,появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными дляданного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы,способности и психофизические особенности.3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, чтообразовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности сучетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию,расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка.4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всоответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическоеразвитие обучающихся посредством различных видов детской активности. ДелениеПрограммы на образовательные области не означает, что каждая образовательная областьосваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели учебныхпредметов в школе. Между отдельными разделами Программы существуютмногообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесносвязано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности вкаждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательногопроцесса соответствует особенностям развития обучающихся с НОДА раннего идошкольного возраста.5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации идостижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированнуюобразовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способових достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность составагрупп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных
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представителей).
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО дляобучающихся с ЗПР:1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция икомпенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не каксамоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностейребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни.2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционнойработы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы)нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различнойлокализации 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: дляпостроения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта,определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения,связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влияниемнарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многомбудет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевоеи когнитивное развитие ребенка с ЗПР.4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений:психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентомпедагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в которомучаствуют 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 условияхОрганизации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работеозначает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется вкомплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Этопредполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей,музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие смедицинскими учреждениями.5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционнаяпсихолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающегоонтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение осоотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональноеразвитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторыхпсихических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями изнаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных измененияхдетской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новымвидом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечиваетсяпереход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разныхступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них вразной степени сформированы пространственно-временные представления, онинеодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знанийоб окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы содной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваютсякак уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развитияпознавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР.6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических иразвивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных насегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развитияребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его
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потенциальных возможностей.7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании:предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельностьвозраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов(картинно-графических планов, технологических карт).8. Принцип необходимости специального педагогического руководства:познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразиеформирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается вособой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленныйпедагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможностиребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной икомпенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательнойдеятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретениедошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как впроцессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогическихработников в процессе коррекционно-развивающей работы.9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования:образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельностис учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию,расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника.10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средствреализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантныеценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать своюадаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается правовыбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающихразнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей,запросов родителей (законных представителей).Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО дляобучающихся с РАС:1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристикокружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня -завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этогослова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией,иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать)то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессоввоображения (символизации).2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристикахокружающего у людей с РАС:фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формированиямономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудностиформирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральнойкогеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможностиформирования целостного образа);симультанность восприятия;трудности восприятия сукцессивно организованных процессов.Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию)предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, направленныена формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства ивыбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивностипо соответствующим сенсорным каналам.3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинствоиспользуемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы иметоды, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степеньювыраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную
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техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению,условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами.4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействияявляется нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причиныпоступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать ихдействия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без такихвозможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым,взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи,агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иныхформ проблемного поведения и социальной дезадаптации.Развитие способности к репрезентации психической жизни других людейпроисходит только параллельно с развитием социального взаимодействия икоммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностейребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы.5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия иаутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного родастереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческиепроявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженностиделают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другимилюдьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделовкомплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степениусловие работы по другим направлениям.Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннемвозрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчитьповеденческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитиенекоторых из них.6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические дляРАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательногопроцесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятиясукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Этополностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубоаутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизмурасстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные).7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природаотдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связанодновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственнойотсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность можетвключать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическуюорганически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушенийвозможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может бытьдостигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широкихкоррекционно-педагогических компетенций.8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристикближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга).Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще,чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментознойтерапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушениюстереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и,отчасти, кататонический вариант стереотипии.9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективныевспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чащевсего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекцииэтих проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании спсихофармакотерапией.
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10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложныепсихологические образования, их квалификация может быть самой разной и требуетисключительно индивидуального подхода.Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должнавключать:выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции;квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательнойпотребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характеркоморбидности (случайная или патогенетически обусловленная);выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре;определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному ипроцессуальному направлениям);мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательнойпрограммы.
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО дляобучающихся с УО:1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становленияведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде.3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальныминарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществлениякоррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей егоразвития.4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося наположении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения"актуального уровня развития" ребенка и его "зоны ближайшего развития".5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоенияобщественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) какодной из ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытиюпотенциальных возможностей и способностей.6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новымсодержанием.7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использованиеих для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитанияадекватного поведения.8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников сдетьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества междудетьми.9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, ихзаменяющих, в коррекционно-педагогической работе.10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи.Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО:деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической работы с ребенком;личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся черезизменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы.Содержание программы учитывает личностную направленность педагогическоговзаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшимкомпонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодолениесоциальной недостаточности ребенка.
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1.1.4 Значимые характеристики особенностей развития детей раннего идошкольного возраста с ОВЗ
Характеристика особенностей обучающихся с ТНРОбучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собойсложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмомнарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизическогоразвития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевогообщения.Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что ипри нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речидетьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитииморфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковыхкомпонентов, в искажении общей картины речевого развития.При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процессдошкольной образовательной организации обязательным условием является организацияего систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогическогосопровождения.Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениямивсех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группедетей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическимнедоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общимнедоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии ит.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматическихзакономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается вдошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речиокружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевойпрактики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушениизвукопроизношения и фонематического слуха.Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разнойстепени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие илирезкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельныхлепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихсяжестами и мимикой;на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткаяаграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чащесуществительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразоваяречь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематическогонедоразвития;на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речинаблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленноесудорожным состоянием мышц речевого аппарата.Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующимиречевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевыхнарушений).К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи.Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства,
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при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детскойречевой патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии.Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР)У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении детипользуются лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикойи жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1уровня резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы,звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдаетимпрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических категорий.Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводяттолько звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая,произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными дляпроизношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточныйхарактер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задачафонематического анализа слова.В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простыепредложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны посодержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечаетсязначительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастнойнормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу.Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежныеформы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственногои множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнемуредуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечениемсогласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями,заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровняотличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы.Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речииспользуют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных.Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоениесложных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логическихсвязей (пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объемсловарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляютв речи практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, вменьшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление названийпредметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частейречи, употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговаяструктура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровнязвукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшейстепени.При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения взвукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкийуровень фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании исловоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако детине всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов исинонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровняиспытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное.
Характеристика особенностей обучающихся с ЗПРПод термином «задержка психического развития» понимаются синдромыотставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных,речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных вгенотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо
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выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервнойсистемы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушенийслуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственноотсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствамипсихологического развития» (F84).У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленнойдеятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности,энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, вдругих - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих -мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаютсяинфантильные черты личности и социального поведения.Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражениецентральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность илифункциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функциональногообъединения различных структур мозга, своевременно не формируется ихспециализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи,мышления.Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНСприводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитиеребенка может оказывать ранняя социальная депривация.Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степеньповреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка сЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелыхс сохранными.Особенностью рассматриваемого нарушения развития являетсянеравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальнойнедостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чащевсего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливаютвнутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51].В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различаютчетыре основных варианта ЗПР [26].Задержка психического развития конституционального происхождения(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте напервый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностнойнезрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типомтелосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональныхреакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечаетсянедостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническимисоматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической ипсихической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышеннаяутомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннегоорганического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействиипсихотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психическойсфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже кпатологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения вэмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированностьпроизвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям,страдает поведенческая сфера.Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР,характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, являетсянаиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости иразличные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория
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детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода приреализации воспитания, образования, коррекции.В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости ивыраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого вариантаИ.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функциирегуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степенистрадают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля ипрограммирования.Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формированияпознавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более раннихвозрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностьюцеленаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью,ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнямиобщей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладаниемигровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдаютразные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной,коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенностиобусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной,игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебнойдеятельностью.Психологические особенности детей раннего возраста с задержкойпсихомоторного и речевого развитияОтклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического пораженияцентральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако поотношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируетсяотносительно интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируетсянепосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. Можноконстатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого развития.Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условийдля становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляцияпознавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном,сенсорном, когнитивном и речевом развитии.Ранний возраст - особый период становления органов и систем, формирования ихфункций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый рядособенностей.Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеетскачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдатьсянекоторые особенности в поведении, снижение работоспособности, функциональныерасстройства. Отсутствие скачков в развитии ребенка может служить признакомотклоняющегося развития.Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихсянавыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенноезаболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) можетпроизойти утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации.Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, чтосозревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из нихсуществуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивнымдля развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессовпроисходит в рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии свзрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личностиребенка, его мышления и речи.Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь ивзаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы ифизического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии
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здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы.В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций наокружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, асостояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познанииокружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривациисущественно замедляется темп развития ребенка.Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннееформирование положительных эмоций - залог полноценного становления личностиребенка, коммуникативной и познавательной активности.Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различныенеблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном ираннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрастезатруднена. При различной локализации нарушений может наблюдаться сходнаясимптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталогоребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной илинескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическиминарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженностиорганического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются вразной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеютвременной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем идошкольном возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитыватьособенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности,речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения.Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержкипсихомоторного и речевого развития детей второго года жизниЗадержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранеетрехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общейзадержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставанияпсихических функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС всилу незрелости нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункциясозревания двигательных и общих психических функций. Перечислим некоторыепроявления такой задержки:- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3месяца позже, чем здоровые дети;- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания,тормозящие формирование локомоторных навыков;- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-исследовательской реакции;- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться напредмете;- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи,запаздывание реакции на имя;- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью,ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций;- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности исамообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту,самостоятельно не ест;- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;- снижение привязанности к матери;- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению;- нарушения сна и бодрствования.Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных иэмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития [7; 30].Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержкипсихомоторного и речевого развития детей третьего года жизни
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Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрастуявляются следующие:- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи приотносительно сохранном понимании обращенной речи;- недоразвитие навыков самообслуживания;- снижение познавательной активности;- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);- недоразвитие предметно-практической деятельности;- несформированность возрастных форм поведения.В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка можетпроявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативноотражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельностиребенка.Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет наформирование представлений об окружающем мире.Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например,у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются:• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостаткахмелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти,координационных способностей;• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в пониманиимногоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарногозапаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости,нарушения фонематической стороны речи;• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость,объем внимания и способность к переключению снижены.Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторовпроявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности:• снижение познавательной активности;• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессеобщения со взрослыми и сверстниками;• повышенная утомляемость, истощаемость.Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкойпсихического развитияВ дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными ипроявляются в следующем:Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстройутомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению свозрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнениидеятельности.Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкоймоторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки итехника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдаютдвигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостаткипсихомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации,произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственнойорганизации движений.Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостностивосприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственныхфункций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование иконструирование.Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьмитого же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболеехарактерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемомобъекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многиестороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети
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могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности привосприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, естьтрудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображенияпредметов.Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудностипри выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании отнесущественных признаков, при переключении с одного основания классификации надругой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается напродуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи иотношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психическогоразвития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могутосуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (егоконкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабостьпроцессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условныхсвязей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливаетбедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудноесодержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количествавремени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующегоанализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих,особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей ипостроения на этой основе программы событий.Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкаяпродуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти,отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудностиконцентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такогоинтегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешностиребенка при освоении образовательной программы.Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития,имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условияхстихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельностиотрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников сЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво,бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудноподчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения сосвоими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, болеесложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опытсоциокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формамповедения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПРнаблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации,снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПРнедостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: сниженаигровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные,примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания настереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обедненаиз-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита каксовместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуютсяролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляюттворчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, приэтом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельностизатрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляцииповедения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более
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сложной - учебной деятельности.Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развитиядетей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются вследующем:• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентамиязыка;• низкая речевая активность;• бедность, недифференцированность словаря;• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования,словоизменения, синтаксической системы языка;• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесногоотчета;• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевыхвысказываний;• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудностив осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;• недостатки устной речи и несформированность функционального базисаписьменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностяхпонимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранныхзвеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным кконцу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогическойпомощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровняпсихологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижениятаких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность,контроль и саморегуляция.
Характеристика особенностей обучающихся с РАС

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, чтопроявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.Основными диагностическими признаками РАС являются качественныенарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации иограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видовдеятельности.Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушениевсегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особыхобразовательных потребностей обучающихся с РАС.Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том,что знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, вразвитии нервной системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматическогоразвития.Ведущим дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхронияразвития, при которой некоторые функции развиваются задержано, некоторые –патологически ускоренно, плюс к этому даже в тех, которые формально развиваютсясоответственно возрасту, как правило, отмечаются качественные изменения. Каждая изпсихических функций, в том числе и наиболее значимых для образовательного процесса,может проявляться, варьироваться в очень широких пределах.Очень важной особенностью для построения образовательного процесса являетсядинамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, чтозатрудняет планирование, поскольку установление определённых временных параметровне опирается на ясные представления о динамике в планируемый временной период. Этоне означает, что планирование образовательного процесса при РАС невозможно:требуется другой подход к планированию и специальное методическое обеспечение.Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления
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интеллектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем иопорно-двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).Эти расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметьпатогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину,делает проявления РАС тем более полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблемв связи с образованием таких детей.Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, чтоактуальный уровень развития различается не только по общей оценке разных детей. Укаждого ребёнка с аутизмом уровни развития коммуникативной, интеллектуальной,речевой, эмоциональной, двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовыхнавыков и навыков самообслуживания могут очень значительно различаться, причем этиразличия, как правило, существенно больше, чем при типичном развитии.Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:- в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;- в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям уодного ребёнка;- во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса:ребёнок может какое-то время как бы не усваивать материал или усваивать его оченьмедленно, но вслед за этим следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами«застоя».В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при аутизмеразброс этих показателей, степень выраженности отклонений и их качественныехарактеристики выражены в существенно большей степени.Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием(помимо отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития)нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций(внимания, памяти, воображения, речи), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы.Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных изарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистическихрасстройств. В практике работы с детьми с РАС это сказывается достаточномногообразно:- на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить один извозможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие варианты из-за того, чтоне срабатывает «закон силы», - и выбор становится затруднённым или невозможным);- на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение пределавозможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие пресыщения, и далеенегативизма и других форм проблемного поведения);- на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, ихвременнóй и деятельностной структуры;- на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: наповышении возможностей взаимодействия с окружающим и наработке гибкостивзаимодействия или на адаптации среды к особенностям ребёнка (возможен и смешанныйвариант, который на практике является самым распространённым);- среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрастенаиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также трудностивосприятия и усвоения сукцессивно организованных (то есть развивающихся во времени)процессов.Психические процессы Особенности развитияВосприятие Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но –так или иначе - затрудняет формирование сенсорных образов(далее влияет на развитие наглядно-образного мышления,формирования представлений и понятий) и, тем самым, обедняети искажает воспринимаемую картину окружающего.Симультанность восприятия создаёт предпосылки длятрудностей выделения существенных признаков предметов иявлений (релизеров), трудностей их дифференциации, создаёт
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ряд специальных проблем обучения и воспитания.Трудности восприятия и усвоения сукцессивноорганизованных процессов сказываются на качествеустановления временных связей между явлениями, что создаёттрудности организации и планирования произвольнойдеятельности (начиная с произвольного подражания), негативновлияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивнымпроцессом), способствует фиксации примитивных формсимультанирования (что впоследствии сказывается на развитиивысших форм мышления).Внимание Практически во всех случаях произвольное вниманиенарушено: либо его сложно на чём-либо сконцентрировать, либооно фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребёнка,и возникают трудности с переключением внимания на другойобъект или другую деятельность. Нарушено также совместноевнимание: трудно привлечь внимание ребёнка к какому-топредмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнокне стремиться разделить своё внимание к чему-то с другимилюдьми.Память У большинства детей с аутизмом наиболее значимымканалом памяти является зрительная память. В то же время, дажепри отсутствии гипомнестических расстройств и формальнохороших предпосылках накопления опыта, дети с аутизмомиспытывают трудности с произвольной актуализациейхранящейся в памяти информации и её использованием,формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся вдругие условия, другую обстановку, что затрудняет обучение.Очень часто затруднён переход от декларативных форм памяти(прямое, в основном, формальное запоминание) к процедурным(когда запоминание основано на содержательной связи междуявлениями).Воображение Нарушения воображения, являющиеся при аутизмедиагностически значимым признаком, в дошкольном возрастепроявляются, прежде всего. нарушениями развитиясимволической, ролевой и социально-имитативной игры, то естьорганически свойственного дошкольному возрасту видудеятельности при типичном развитии.Эмоциональная сфера Трудности усвоения аффективного смысла происходящего,что ограничивает и искажает формирование мотивации, а такжетрудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизнидругих людей, что не позволяет адекватно оценивать причиныих действий, поступков, поведения и, тем самым, существенноосложняет социальную адаптацию.Регуляторно-волеваясфера Характерны трудности произвольного подражания,нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры,наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных форминтересов, поведения и видов деятельности.Подгруппы детей с РАСУровень ОсобенностиПервый уровень Потребность в поддержке, при котором отмечается следующее:- без поддержки и содействия недостаточность социальногообщения приводит к заметным нарушениям;- сложности с инициированием социальных взаимодействий,нетипичные или неудачные реакции на обращения со стороныокружающих;- сниженный интерес к социальным взаимодействиям;
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- негибкое поведение препятствует функционированию в разныхситуациях (недостаточный уровень генерализации навыков иумений);- сложности с переключением от одного вида деятельности кдругому;- проблемы с организацией и планированием, препятствующиенезависимости поведения и деятельности.Второй уровень Потребность в существенной поддержке, что проявляется:- в заметной недостаточности речевых и неречевых навыковобщения;- в выраженных затруднениях в социальном общении ивзаимодействии даже при наличии поддержки;- в ограниченном инициировании социальных взаимодействий иограниченном или ненормальном реагировании на социальныеинициативы других;- в отсутствии гибкости в поведении, трудностях вприспособлении к переменам и изменениям или ограниченные /повторяющиеся формы поведения, которые проявляются сдостаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, атакже мешают функционированию в различных ситуациях;- в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при сменедеятельности или переключении внимания.Третий уровень(тяжелый) Потребность в очень существенной поддержке.Это обусловлено:- тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыковобщения, что приводит к серьёзным нарушениям вфункционировании;- крайне ограниченной возможностью инициироватьсоциальные взаимодействия и минимальный ответ насоциальные инициативы других;- отсутствием гибкости поведения, значительнымитрудностями с приспособлением к переменам и изменениям илиограниченные / повторяющиеся формы поведения, которыемешают и существенно затрудняют функционирование во всехсферах;- сильный стресс и/или выраженные затруднения при сменедеятельности или переключении внимания.
Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящихдетейСлабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического,цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или всовокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработкуинформации с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чегочеловек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действияхрегуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные,часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций),врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения врезультате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиесяследствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов(микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта иглаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительныхнервов).В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети сретинопатией недоношенных.Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части
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слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степениснижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определенияинвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкоеограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность.В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степеньюслабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанниковхарактеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности ксамостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). Попоказателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекцииопределяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения– 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидениеслабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если нарядусо снижением остроты зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их)базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты ограничения илискотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательныхфункций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или понижениесветочувствительности).На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящихдетей возникают и развиваются осложнения в виде:- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратовзрительной системы;- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глазаили в виде обострения заболевания.Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную,анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этойгруппы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятияслабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредствоммероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительныевозможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения наглазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокоймиопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений,т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определеннымиклинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, какследствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты.Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидениемвысокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявленияврожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источникусвета, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом,предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световойстимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни),включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и,тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительныхощущений и восприятия, зрения в целом.Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышенияуровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важнаранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч.посредством ношения ребенком очков (по назначению врача).Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зренияразвиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящихдошкольников характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития,обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения,которые определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общейтипологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости отстепени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром,его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде
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деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящиедошкольники наряду с общими типологическими особенностями развития имеютвыраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельныхличностных сфер.Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольниковвыступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развитиянормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей илименьшей степени выраженности отставание по темпу развития от нормально видящихсверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группамидошкольников:- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общениесо взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается дляслабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельностьс предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжениимладшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваиваетспособности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития услабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать;- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости,константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере –отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. Впознавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительныхпредставлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способовпознавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игрслабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано снедостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем,определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижениемобщей и двигательной активности.По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимальноприближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него.Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития.Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) вструктурных компонентах (интегративные психические и психологические образования)личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрастевыделяются три группы психических и психологических образований.Личностные образования с высокой степенью риска появления и развитиявторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватнойпотребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды:психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образыпамяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность развития удошкольников вторичных нарушений:- бедность чувственного опыта;- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов иявлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов,движений и действий), вербализм представлений;- недостаточность осмысленности чувственного отражения;- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств,координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-практических умений;- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящегоребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательныхинтересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая
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пассивность, неточность движений;- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивнойвпечатлительности;- недостаточная развитость внимания;- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форммышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения,сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др.Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушенийвследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственныеинтегративные психические образования), становление и развитие которых определяетсясоциальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния нанарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованнымэмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводитнеадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка,проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологииотносительно слабовидящих, – гиперопека.Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного,познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития.Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящихдошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальныхконтактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативныхумений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума,трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательногокомпонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности,пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасомпредставлений и знаний об окружающей действительности, недостаточной социализациейкак механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим детямсвойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус.Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольниковвыступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оцениванияполноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малаяпознавательная активность; речь и уровень речевого развития (его достаточность илинедостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ееосмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществленияпознавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеютсвоеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного)педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительноговосприятия и представлений, активизация и совершенствование способов осязания,обогащение слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенкомособой предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной,познавательной активности; практические умения и способы познавательнойдеятельности формируются как способом подражания, так и посредством прямогообучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в егоорганизации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоениепредметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослыхумелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящихдошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается итребует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти,мышления, воображения, речи.Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают:своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточнаявыразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающегозначения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность кокружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи –
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расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явленияхдействительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присущакомпенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают:недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствиеантропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки)средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональнаядеятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма,нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровеньфизических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.;бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразиеформирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности идлительность формирования двигательных навыков (особенно двигательногодинамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированностьчувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоенияигр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы;выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыковпространственной ориентировки.Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедностьэстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явленийприроды, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания сэмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностейформ, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности формированияпредставлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудностиформирования понятий «красивый», «безобразный».Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия,характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительноговосприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следуетотнести:- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развитияпроцесса зрительного восприятия;- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации;- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровняфункционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствиеслабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационногомеханизмов восприятия;- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, периодстановления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают стаковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступаянегативным фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности(растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный механизмвосприятия;- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти:сенсорных, предметных, пространственных, социальных;- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия,обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную,регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушениязрения;- бедность чувственного опыта;- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень икачество;- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительноговосприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического
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сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностямребенка с нарушением зрения.Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрениявыступают:- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимостьот степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия;- трудности формирования полного, точного, детализированного образавосприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре ипространственной ориентации;- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действийидентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижаетспособность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительногообраза;- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании иоперировании зрительным образом;- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивнойдеятельности;- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача назрительное восприятие;- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состоянияребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие илисочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности.Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, еевоспитательного потенциала;- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения,возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим)слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, впознании;- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитанияслабовидящих детей;- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательнымпотребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (областьмежличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок»,«слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоенияслабовидящим дошкольником различных видов деятельности, сфера созданияразвивающей предметно-практической среды;- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровожденияразвития слабовидящего дошкольника.К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятсяпотребности:- в системном повышении функциональных возможностей детского организма вусловиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органовчувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышениипсихоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опытамировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных иосмысленных зрительных образов картины мира;- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимальноповышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательнойдеятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качествооптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой,
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информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения вжизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитиикомпенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения вформировании и осмыслении картины мира;- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностейсоциальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению всовместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценкепроисходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков;- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудностивизуального отражения окружающего слабовидящими детьми;- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видахдеятельности;- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействияс предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитиемкартины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных,пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы;- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоениемопыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы спреодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательногоумения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамическогостереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами,учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантногоотражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности,скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторнойкоординации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»;- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыковосуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной,трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способамзахвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей иконтролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией иразвитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки намикроплоскости в условиях слабовидения;- особой предметно-пространственной организации образовательного пространствас обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетомстепени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательномпространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями,обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опытаинициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов илюбознательности;- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становлениязрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных,дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятияокружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных,пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторныхспособов чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром, умений инавыков пространственной и социально-бытовой ориентировки;- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных ипредметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.
Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников самблиопией и косоглазиемУ детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантнойв сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание иориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в
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соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройствв раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительностьнаследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья,гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка.Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к.у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптическойкоррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗсохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двухбазовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, всравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основнымиклиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции:гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которыеподдаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное,билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся,расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное,монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов:рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазиемразных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительнойсистемы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии:- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамикав улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое инаблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрениивследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительнойсистемы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации ихпоказателей в условиях системного и целенаправленного развития триединствамеханизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта –единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО),коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельностиспециалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка,повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия.Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии икосоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зренияамблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; наэтапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярныхмеханизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов.Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получаетокклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта виденияблагополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенкомамблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чегоребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудностив использовании сниженного зрения в построении зрительных образов,в зрительном контроле движений, действий.У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клиническихформ (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное,одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протеканиязрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и преждевсего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, чтосвязано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего»глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптическойкоррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c
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формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем идошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошовидящего глаза.Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительныерасстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (вовнутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма,проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижениезрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани,заболевания ЦНС, речевые нарушения.Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственнывозрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизическогоразвития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенныхзрительных функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушениемзрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, чтосвязь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание,освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорнойоснове. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развитияимеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельныхличностных сфер.Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступаетстепень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормальновидящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степенивыраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, чтоможет проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставаниев развитии зрительного восприятия, его различных сторон;- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков,их объема и качества;- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительныхпредставлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способовпознавательной деятельности с точки зрения их интериоризации;- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленнымитемпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем,определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижениемобщей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторнойкоординации и др.Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) вструктурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях)личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в нихвторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.Личностные образования с высокой степенью риска появления и развитиявторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальнойсреды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образыпамяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития удошкольников вторичных нарушений типа:- бедность чувственного опыта;- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образыпредметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образысенсорных эталонов, движений и действий);- недостаточность осмысленности чувственного отражения;- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств,координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психическойструктуры «схема тела»;- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
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- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений,что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации ислабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка,обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные,регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых кличностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлениютаких вторичных нарушений, как:- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточностьпознавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов,пантомимики;- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;- определенные трудности развития образа «Я».Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушенийвследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственныеинтегративные психические образования, становление и развитие которых определяютсясоциальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияниязрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованнымэмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводитнеадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка снарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, поданным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения.
Характеристика особенностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей имогут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии удетей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью идиссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей снарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которыемогут иметь различную степень выраженности.Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы иманипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеютходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей,канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыкисамообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивныхфункций рук;- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Ониполностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однакоу них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушенияпоходки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеютсянедостатки мелкой моторики.Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которыенуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и созданияспециальных образовательных условий. Дифференциация основывается наэтиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической патологииобусловленной двигательными нарушениями.Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральнойнервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций.Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь
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вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционнойпомощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы.К первой категории (с неврологическим характером двигательныхрасстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражениемдвигательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группысоставляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количествадетей с НОДА). Именно эта категория детей, составляет подавляющее число вобразовательных организациях.При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е.отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжестипсихомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдатьсяразличные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могутнаблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степенидвигательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и /или речевом развитии.Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказываютнеблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерныспецифические отклонения в психическом развитии (нарушено формированиепознавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структуранарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфическихособенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушенийотдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений обокружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всехпсихических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушениекоординированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения,слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом,ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей.Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временныхпредставлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состояниюинтеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеютнормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержкапсихического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степенитяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном)развитии встречаются относительно редко.Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержкапсихического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всегохарактеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Приранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети частодогоняют сверстников в умственном развитии.При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процессформирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всехсторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всехдетей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционногоаппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего,фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедическоговоздействия.Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детейотмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательнаярасторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, какпониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением,стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушенияминеврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиямобразовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чащевсего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучшеадаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности.
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Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательныхрасстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательногоаппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженныхнарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общийтемп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковыефункции, особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети,имеющие незначительное отставание познавательного развития при условииминимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольноговозраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихсясверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи спереживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются впсихологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения исоблюдения щадящего индивидуального двигательного режима.Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемомуровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательнуюдифференциацию.
1.2. Планируемые результаты

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системныеособенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенкадошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результатыосвоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образованияи представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗк концу дошкольного образования.Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижениецелевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основныехарактеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможныхдостижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР (п. 10.4.3.)В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевыхориентиров.Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольноговозраста с ТНР (п. 10.4.3.1.)1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическимработником и обучающимися;2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся вповседневной речи;4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простыефразы;5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми постепени сложности синтаксическими конструкциями;6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненныеперсонажами сказок или другими объектами;8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могутдобавляться жестами);9) рассказывает двустишья;10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которыемогут сопровождаться жестами;
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11) произносит простые по артикуляции звуки;12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих изоткрытых, закрытых слогов;13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий;14) соблюдает в игре элементарные правила;15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различныеигры; 16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиямпедагогического работника;18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональнымсостояниям человека;19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основныхцвета и две-три формы;20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самыймаленький");21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределахсчета);23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето изима) и части суток (день и ночь);24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, еепроцессу и результатам;25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонамиизобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом,мелками;26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогическогоработника;27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняетритмические движения с музыкальным сопровождением;28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание);29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение посенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне);30) действует в соответствии с инструкцией;31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения иперестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора пофизической культуре (воспитателя);32) стремится принимать активное участие в подвижных играх;33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения снезначительной помощью педагогического работника;34) с незначительной помощью педагогического работника стремитсяподдерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогическогоработника.Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возрастас ТНР (п. 10.4.3.2.)К концу данного возрастного этапа ребенок:1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощьюпедагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,признаков, состояний, свойств, качеств;3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматическиеформы);5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
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6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку,рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке;7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогическогоработника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;8) владеет простыми формами фонематического анализа;9) использует различные виды интонационных конструкций;10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальныефункции людей, понимает и называет свою роль;11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,предметы-заместители;12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные видысоциальных отношений;13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость отпедагогического работника;14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником,оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течениенекоторого времени (не менее 15 мин.);16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основенаблюдений и практического экспериментирования;17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом опоследовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затемсамостоятельно;18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (понаблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальныеявления и их изображения: времена года и части суток;19) использует схему для ориентировки в пространстве;20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическимработником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует сокружающими, используя речевые и неречевые средства общения;21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,экспериментирует);22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляетсловотворчество;23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своихвпечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощьюпедагогического работника и самостоятельно);24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, еепроцессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессеизобразительной деятельности, их свойства;26) знает основные цвета и их оттенки;27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительныесредства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальнойдеятельностью;29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, можетпривлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдаеткультуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личногопользования.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (п.10.4.3.3.)К концу данного возрастного этапа ребенок:
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1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явленияхокружающего мира;3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, сэлементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,составляет творческие рассказы;7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлятьсложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений вовнутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,односложных);9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативуи самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно иустойчиво взаимодействует с детьми;12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание ксобеседнику;14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,взаимопомощи, взаимной поддержки;15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическимработником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость отпедагогического работника;16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народнымтворчеством, историческими сведениями, мультфильмами;17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словеснойрегуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планированиядеятельности;18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основенаблюдений и практического экспериментирования;19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя,геометрические фигуры;20) владеет элементарными математическими представлениями: количество впределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решаетпростые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетногоматериала символические изображения;21) определяет времена года, части суток;22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,экспериментирует);23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ поиллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которыхотражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,используя графические схемы, наглядные опоры;25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения,рассказы из личного опыта;26) владеет предпосылками овладения грамотой;27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
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изобразительной деятельности;28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступныепроизведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народнаяигрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современноймузыки, к музыкальным инструментам;30) сопереживает персонажам художественных произведений;31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкциипедагогических работников: согласованные движения, а также разноименные иразнонаправленные движения;32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий входе спортивных упражнений;33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементамиспорта;34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (впитании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих и обучающихсяс пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональнымирасстройствами и нарушениями зрения).Целевые ориентиры в раннем возрасте. (п. 10.4.2.7.)К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенкапоявляется способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой наориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую иконтролирующую функции зрительной деятельности:1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляетинтерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми иосязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированныепредметные действия с помощью педагогического работника, проявляет знанияназначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует уменияв действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам;2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения спедагогическим работником, активно подражает им в речи и звукопроизношениях.Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным спедагогическим работником или родителями (законными представителями) действиям,проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь назрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны педагогического работника,родителей (законных представителей), принимающих участие в совместной деятельности;3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогическихработников, родителей (законных представителей), может обращаться с вопросами ипросьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек, способен узнавать их послову, проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно предметов иобъектов, использует вербальные и невербальные средства общения;4) проявляет интерес к другим детям, к их проявлениям и действиям;5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться впространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетическиевпечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий сигрушками;6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом ив малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий, активенв ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей. При ходьбе на основеконтроля зрения способен: сохранять, изменять направление движения и достигать цель.Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечиваютформирование двигательного компонента различных видов деятельности.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основнойобразовательной программы дошкольного образования. (п. 10.4.2.8.)
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К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования наосновании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенкапоявляется:1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работникакультурные способы деятельности, проявляет известную инициативность исамостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании идругих видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способенвыбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбораучастников для совместной деятельности и установления с ними позитивных деловыхотношений;2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обладаетчувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия всовместных играх со детьми. Проявляет положительное отношение к практическомувзаимодействию с другими детьми и педагогическим работником в познавательной,трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативновзаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровнепрактических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действийсобственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средствобщения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватнопроявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности:познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формамии видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам,использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровойситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытоминициатора в организации игр с другими детьми;4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли вжизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи длявыражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий,построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значениемслов, правильное обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов,признаков действий; выделение звуков в словах, у ребенка складываются предпосылкиграмотности;5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной,уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеетосновными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физическихупражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела сформированием умений и навыков ориентировки "от себя". Проявляет развитыефизические качества, координационные способности. Владеет умениями и навыкамипространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук,их мышечная сила;6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видахдеятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми,может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляетнастойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий посамообслуживанию;7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросыпедагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственнымисвязями. Владеет компенсаторными способами познавательной и других видовдеятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный процесс, онпроявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построениюсмысловой картины окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, оприродном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детскойлитературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтениепедагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их
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понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картинемира, природных и социальных явлениях.Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящегоребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могутсущественно варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характеранарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологическихособенностей развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиесямогут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательногои социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственногоразвития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательнойпрограммы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальныхвозможностей обучающихся этой группы.
Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА(п.10.4.4.)

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития,особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разныхгрупп обучающихся с НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на разныхвозрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинстваобучающихся отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков,часть обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическимизаболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Можетотмечаться задержка речевого и психического развития. У обучающихся с сочетаниемдвигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевыеориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетомсложной структуры нарушения.В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА,планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевыхориентиров.Целевые ориентиры раннего возраста - к трем годам ребенок (п. 10.4.4.3.)1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследуетих свойства, экспериментирует, знает назначение бытовых предметов и умеетпользоваться ими (совершает предметные действия);2) стремится к общению с педагогическим работником, активно подражает им вдвижениях и действиях;3) понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек;4) проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражает им;5) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремитсядостичь результата своих действий;6) владеет простейшими навыками самообслуживания;7) стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трехслов, двустишия, может обращаться с вопросами и просьбами;8) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, вступаетв контакт с детьми и педагогическим работником;9) охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительнуюдеятельность, конструирование) с учетом имеющихся ограничений манипулятивныхфункций;10) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основныхцвета и две-три формы;11) двигается с учетом имеющихся ограничений.Целевые ориентиры освоения - к четырем с половиной годам ребенок(п. 10.4.4.4.)1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическимработником и обучающимися;
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2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся вповседневной речи;4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными постепени сложности синтаксическими конструкциями;5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова;6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простыефразы;7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненныеперсонажами сказок или другими объектами;8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могутдобавляться жестами);9) рассказывает двустишья и простые потешки;10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие издвух-трех слов, которые могут добавляться жестами;11) произносит простые по артикуляции звуки;12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих изоткрытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий;14) соблюдает в игре элементарные правила;15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различныеигры; 16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиямпедагогического работника;18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональнымсостояниям человека;19) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самыймаленький");20) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределахсчета), обозначает итог счета;21) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето изима) и части суток (день и ночь);22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, еепроцессу и результатам;23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонамиизобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции;24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогическогоработника;25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмическиедвижения и действия на шумовых музыкальных инструментах;26) выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье,перешагивание);27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;28) реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;29) стремится принимать активное участие в подвижных играх;30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняеторудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощьюпедагогического работника;31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность вовнешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь наобразец и словесные просьбы педагогического работника.Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с
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НОДА - к шести годам ребенок (п. 10.4.4.5.)1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощьюпедагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,признаков, состояний, свойств, качеств;3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов вимпрессивной речи;4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений ссочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативнойситуацией;5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку,рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке, пересказываетнебольшие произведения;6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогическогоработника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;7) различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;8) владеет простыми формами фонематического анализа;9) использует различные виды интонационных конструкций;10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальныефункции людей, понимает и называет свою роль;11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,предметы-заместители;12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные видысоциальных отношений;13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость отпедагогического работника;14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником,оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;15) занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, втечение некоторого времени (15-20 минут);16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основенаблюдений и практического экспериментирования;17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом опоследовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концупериода обучения, самостоятельно;18) имеет представления о независимости количества элементов множества отпространственного расположения предметов, составляющих множество, и ихкачественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествамипредметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;19) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (понаблюдениям в природе, по изображениям на картинках), узнает и называет реальныеявления и их изображения: времена года и части суток;20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическимработником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует сокружающими, используя речевые и неречевые средства общения;21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,экспериментирует);22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи извукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующимвключением его в простые фразы;23) в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;24) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своихвпечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощьюпедагогического работника и самостоятельно);25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,



44

замысел опережает изображение;26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, еепроцессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессеизобразительной деятельности, их свойства;27) знает основные цвета и их оттенки;28) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительныесредства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальнойдеятельностью;30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностейдвигательного развития;32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника своесамочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы - к семи-восьми годамребенок (п. 10.4.4.6.)1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательнымпрограммам начального общего, основного общего, среднего общего образованияобучению;2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явленияхокружающего мира;3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивнымзначением, многозначные;4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;5) умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (принеобходимости прибегает к помощи педагогического работника);6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные инепродуктивные словообразовательные модели;7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания, составляет творческие рассказы;8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков повсем дифференциальным признакам;9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлятьсложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений вовнутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;10) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,односложных);11) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляетинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;13) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно иустойчиво взаимодействует с детьми;14) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;15) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание ксобеседнику;16) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,взаимопомощи, взаимной поддержки;17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическимработником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость отпедагогического работника;18) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народнымтворчеством, историческими сведениями, мультфильмами;
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19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словеснойрегуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планированиядеятельности;20) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основенаблюдений и практического экспериментирования;21) владеет элементарными математическими представлениями: количество впределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом)изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количествомпредметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимостив качестве счетного материала символические изображения;22) определяет времена года, части суток;23) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,экспериментирует);24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;25) выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используяграфические схемы, наглядные опоры;26) отражает в речи собственные впечатления, представления, события своейжизни, составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения,рассказы "из личного опыта";27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессеизобразительной деятельности;29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступныепроизведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка:семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку,художественную литературу, фольклор;30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современноймузыки, к музыкальным инструментам;31) сопереживает персонажам художественных произведений;32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкциипедагогических работников;33) знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (впитании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости оттяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое ипознавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательнымразвитием. У обучающихся с тяжелой двигательной патологией может задерживатьсятемп познавательного и речевого развития.
Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой вобразовательной организации, возможно при условии своевременно начатойкоррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагают значительный разбросвариантов их развития.Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми сЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижениятемпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к ужеизученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевыхориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей
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конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагическихработников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться.Целевые ориентиры освоения Программы детьми второго года жизни,отстающими в психомоторном и речевом развитииПо отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержкепсихомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психическихфункций. В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков иособенностей развития можно определить два варианта планируемых результатов:1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику ипреодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности ицеленаправленной коррекционной работы:ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается испускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за рукипедагогического работника;использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копаетлопаткой, 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 накнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги;осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиковпостройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу;включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны;активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, используетмимику, жесты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры;ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции,активный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытаетсяобъединять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм;проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотноситдва предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомыхигрушек и предметов на картинках, методом практических проб и примеривания пытаетсянайти решение наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт.2. Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает ихдальнейшую профессиональную коррекцию:проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации инекоторые обращения педагогического работника, проявляет избирательное отношение кблизким и посторонним людям;использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "досвидания", "иди ко мне", "нельзя"; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;различает интонацию поощрения и порицания педагогического работника своихдействий;в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующеевоздействие педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работникомпользуется паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией;может произносить серии одинаковых слогов и повторять за педагогическим работникомнекоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить,иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковыхслогов; по просьбе педагогического работника может показать названный знакомыйпредмет ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции;познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогическогоработника обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражатьдействиям педагогических работников;непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальныхинструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстропропадает;проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движенийстрадает, часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается общая



47

моторная неловкость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегдасохраняет равновесие, выполняет знакомые движения по просьбе и подражаниюпедагогическому работнику, поворачивается к источнику звука;пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни,отстающими в психомоторном и речевом развитии.К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок можетприблизиться к следующим целевым ориентирам:1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику ипреодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности ицеленаправленной коррекционной работы:ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональнымконтактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению спедагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике,сотрудничает со педагогическим работником в предметно-практической и игровойдеятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражаетим, 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, исследуетих свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом ихфункций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях,овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробамии примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4основных формы), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры:большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает иназывает два-четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняетдействия со знакомыми предметами на основе зрительного соотнесения;в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звеннуюсловесную 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 некоторыеграмматические формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простыепредложные конструкции), активно употребляет существительные (допускаютсяискажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены ипропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека иживотных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог -отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной фразовойречью (допускаются искажения фонетические и грамматические, использованиедополняющих паралингвистических средств), стремится повторять за педагогическимработником предложения из двух-трех слов, двустишия, речевое сопровождениевключается 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), можетсосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на нихреагировать, 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, стремитсяосваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способенподражать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики;осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с
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игрушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметамиодежды).2. Второй вариант:использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действиятехнически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметыодежды, чаще ждет помощи педагогического работника;осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопкузвонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, ноделает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши,используя многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действиянедостаточно продуктивны и результативны;осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощьюпедагогического работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормиткуклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами,быстро теряет к ним интерес;коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогическогоработника включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но онинедостаточно выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, всовместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается;ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняеттолько несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостаткислоговой структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, нозатрудняется в словоизменении;интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция состороны педагогического работника;действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме,величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов накартинках, 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, поднимаетсяи спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за рукипедагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживаетравновесие, 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).Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возрастас ЗПР к 5 годам1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условияхгруппы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видахдеятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководствомродителей (законных представителей), педагогического работника. Эмоциональныеконтакты с педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми.Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдаетэлементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий всамостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер,участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарногозамысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создают родители(законные представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведениядругих обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес ипроявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваиваеткультурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующиевозрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремитсяподдерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагогическогоработника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними
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с незначительной помощью педагогического работника.2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкциюпедагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевыезвучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы.Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных,глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека,прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многиеграмматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложныеконструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность,употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части телачеловека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы,изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения омире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтениясказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простыхраспространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевоесопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяетдвустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легковоспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих изоткрытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для негоделом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и можетназвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а такжешар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действийи на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трехпредметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраиваетсериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но изрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме,величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цветаспектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающихпредметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и ихизображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливаетравенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количествуили убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основенаглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левуюруку, направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги,обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяетчасти суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называетутро-вечер.4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки,предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительнойдеятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам.Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью,мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видахдеятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании).Появляется элементарный предметный рисунок.Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на нихреагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается кокружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различныхмузыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельновыполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальныхинструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя ихтехническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и
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перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетаниисо словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимаетактивное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированныедвижения рук при выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметамиодежды и обуви.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьмис ЗПР к 7-8 годам1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность квнеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность к общению сдругими детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, проявляетинициативу и самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий,участников по совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровойдеятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамкахроли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность кдецентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженностьдезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других,сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей,литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам исоциальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другимидетьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляетспособность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности,произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальноммире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности,обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другимлюдям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится ксамостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогическогоработника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности имотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес кпредметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания(объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения идеятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем ипрочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарныелогические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может выделятьсущественные признаки, с помощью педагогического работника строит простейшиеумозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделированияв игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарныепространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваиваетколичественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа изединиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладаетзначительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительнымивозможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка,употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметахи явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастнымивозможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенныепредложения разных моделей, может строить монологические высказывания, которыеприобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетныхкартинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеетанализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения,владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком спроизведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеетпересказывать сказки, рассказывать стихи.
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4. Художественно-эстетическое развитие:а) музыкальное развитие:способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком сосновными культурными способами и видами музыкальной деятельности;способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет своичувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов вхудожественно-эстетической деятельности.б) художественное развитие:ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включаяконструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий,наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом,народным творчеством.5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движениярук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеетосновными движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлятьими, достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводитпоследовательность движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость,гибкость и другое), развита способность к пространственной организации движений,слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет способность квыразительным движениям, импровизациям.Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдениепреемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единствотребований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и вусловиях семьи.Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственностидошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовыхвозможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации.Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальныхучебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивнойсферах является важнейшей задачей дошкольного образования.На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации дляПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта.В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возрастаначиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития,успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение идифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основойдля дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальномуучебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться насовременную психолого-педагогическую типологию задержки психического развития.Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщеннымпсихологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психическогоразвития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении вобразовательную организацию. Для соотнесения параметров развития выпускниковдошкольных образовательных организаций рекомендуется анализировать идифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного ипродуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости.При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе еезавершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следуетруководствоваться описанием следующих групп обучающихся:
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1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может бытьрекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начальногообщего образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант(вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.).Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню иструктуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общемууровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности.Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция ицеленаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационногокомпонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности).Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней(интерес) или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложныхвидах деятельности.Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности кусвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое ихсоблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостаткамипроизвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыкиспонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностнойкоммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами.2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может бытьрекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начальногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.).Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерноепо структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательнаяактивность: сниженная, избирательная, поверхностная.Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция ицеленаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационногокомпонента в сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, дефицитомпроизвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности.Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостьюмотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью икогнитивными затруднениями.Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способностик пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или)неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Внеучебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникацияхограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер приобедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств.Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, нов целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу,уточняется и корректируется в процессе обучения.3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может бытьрекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальныхобразовательных условий.Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню иструктуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность:сниженная, ситуационная, быстро угасающая.Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция ицеленаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции ипроизвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - всвязи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания,инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудностипонимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов,часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне
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выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальнойкоммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуацийвзаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резкоограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задачкоммуникации.Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенноограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу,определяется в процессе диагностического обучения
Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьмигруппы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентирыопределяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на началодошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. В каждомслучае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести.Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены ввиде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастныехарактеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формированияРАС к 3-м годам.Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным рискомформирования РАС:1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука;2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всехслучаях);3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника,начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!");4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическомуработнику;5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией;7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагаютсхожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий сигрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержнив отверстия;9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия,например, вынимать, вставлять;10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разныхдействий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;11) завершает задание и убирает материал;12) выполняет по подражанию до десяти движений;13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробкеформ; 14) нанизывает кольца на стержень;15) составляет деревянный пазл из трёх частей;16) вставляет колышки в отверстия;17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатиясрабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение);18) разъединяет детали конструктора;19) строит башню из трёх кубиков;20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);21) стучит игрушечным молотком по колышкам;22) соединяет крупные части конструктора;23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители),
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педагогические работники;25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), кудапомещаются какие-либо предметы;26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений илижестов;27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но ненепосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать;29) машет (использует жест "Пока") по подражанию;30) "танцует" с другими под музыку в хороводе;31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором;33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок;34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ;35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки");36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально(не всегда);37) называет имена близких людей;38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен);39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета);40) последовательности сложных операций в игре (например, собираниепирамидки, домика из блоков, нанизывание бус);41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий);42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощьюпедагогического работника);44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом кжелаемому предмету;45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильномпорядке;46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника;47) моет руки с помощью педагогического работника;48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;49) преодолевает избирательность в еде (частично).Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАСс третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровеньаутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается синтеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени ивыраженными нарушениями речевого развития):1) понимает обращенную речь на доступном уровне;2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативнымформам общения;3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или)невербально);4) выражает желания социально приемлемым способом;5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законнымипредставителями), педагогическим работником и другими детьми;6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогическихработников;8) различает своих и чужих;9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипаповедения);10) отработаны основы стереотипа учебного поведения;11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх сдвижением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических
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работников;12) может сличать цвета, основные геометрические формы;13) знает некоторые буквы;14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание,обводка);15) различает "большой - маленький", "один - много";16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) сиспользованием простейших гимнастических снарядов;17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролемпедагогических работников);18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);19) пользуется туалетом (с помощью);20) владеет навыками приёма пищи.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАСсо вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжестиаутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития):1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простыевопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или)невербально);3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально);4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законнымипредставителями), педагогическим работником и другими детьми;6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые сним работают;7) различает людей по полу, возрасту;8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкойадаптации;9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) подруководством педагогических работников;10) знает основные цвета и геометрические формы;11) знает буквы, владеет техникой чтения частично;12) может писать по обводке;13) различает "выше - ниже", "шире - уже";14) есть прямой счёт до 10;15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и вгруппе) с использованием простейших гимнастических снарядов;16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролемпедагогических работников;17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни исвязанными с ним правилами;18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается,самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду).Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАСс первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистическихрасстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальнойсохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или)речевые расстройства отмечаются):1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редкихслучаях);2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами);3) может поддерживать диалог (часто - формально);4) владеет конвенциональными формами общения с обращением;5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей
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ситуации (ограниченно);6) выделяет себя как субъекта (частично);7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля;8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации;9) владеет поведением в учебной ситуации;10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты;12) владеет основами безотрывного письма букв);13) складывает и вычитает в пределах 5-10;14) сформированы представления о своей семье, Отечестве;15) знаком с основными явлениями окружающего мира;16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролемпедагогических работников;18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается,самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду);21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и вбыту.
Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО
Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой умственнойотсталостью - к трем годам ребенок умеет:1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессетелесных игр;2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба);3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разнымиспособами;4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия;6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеетпользоваться ими;7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности исамостоятельной ест ложкой;8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней;9) откликается на свое имя;10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником(жесты, слова: "привет, пока, на, дай").При умеренной и тяжелой умственной отсталости:1) откликается на свое имя;2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомымпедагогическим работником;3) может пользоваться ложкой по назначению;4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит);5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником(педагогом) в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий;6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела илица (глаза, руки, ноги, уши, нос);7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов:переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия кдругому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале);8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником
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(жесты, отдельные звуки);9) показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомыйпредмет (игрушку).Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкойумственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет:1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другимидетьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальнымисредствами общения;2) благодарить за услугу, за подарок, угощение;3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение ксебе со стороны окружающих;7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основныецвета и формы);8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок;10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми,обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практическойдеятельности;11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки илиразминки в течение дня;12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убратьигрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор,сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль;15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками;16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатамего труда.Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умереннойумственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет:1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми,прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальнымисредствами общения;2) благодарить за услугу, за подарок, угощение;3) адекватно вести себя в знакомой ситуации;4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение ксебе со стороны окружающих;5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровойситуации;7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатамего труда;8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убратьигрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке;11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основнымикультурно-гигиеническими навыками;12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатамего труда.Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой
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умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет:1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми,прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения(смотреть в глаза, протягивать руку);2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомойигровой ситуации;3) самостоятельно ходить;4) владеть элементарными навыками в быту;5) подражать знакомым действиям педагогического работника;6) проявлять интерес к другим детям.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемойОрганизацией по Программе, представляет собой важную составную часть даннойобразовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательнойдеятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта иПрограммы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первуюочередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательнойдеятельности.Программой не предусматривается оценивание качества образовательнойдеятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатовосвоения Программы.Целевые ориентиры, представленные в Программе:– не подлежат непосредственной оценке;– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так ипромежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;– не являются основанием для их формального сравнения с реальнымидостижениями обучающихся с ОВЗ;– не являются основой объективной оценки соответствия, установленнымтребованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способностиребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могутсущественно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни ииндивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.Программа строится на основе общих закономерностей развития личностиобучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии.Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитиимогут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательногои социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организациидолжны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологическиеособенности развития ребенка.Программой предусмотрена система мониторинга динамики развитияобучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методенаблюдения и включающая:1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательнойдеятельности;3) карты развития ребенка с ОВЗ;4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.Для проведения педагогической диагностики на разных этапах освоенияпрограммы используются следующие диагностические пособия:
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автор названиеВ.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова «Карты развития детей от 3 до 7 лет»Н.В. Верещагина Диагностика индивидуального развитиядетей 5 - 6 лет с ТНРН.В. Верещагина Диагностика индивидуального развитиядетей 6 - 7 лет с ТНРС.Д. Забрамная «Психолого-педагогическая диагностикаумственного развития детей»И.С. Аверина, Е. И. Шабанова,Е.Н.Задорина Методика экспресс-диагностикиинтеллектуальных способностей(МЭДИС)
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципамиПрограммы оценка качества образовательной деятельности по Программе:1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего идошкольного возраста с ОВЗ;2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условияхсовременного общества;3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативныхорганизационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,образовательной организации и для педагогических работников Организации всоответствии:– разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;– разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;– разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованияхРоссийской Федерации;5) представляет собой основу для развивающего управления программамидошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя,региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программдошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.Система оценки качества реализации Программы дошкольного образованияобучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всехучастников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основнуюзадачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии спринципами и требованиями Стандарта.Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая какпрофессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратнойсвязи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшейиндивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе;- внутренняя оценка, самооценка Организации;- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная иобщественная оценка.На уровне образовательной организации система оценки качества реализацииПрограммы решает задачи:- повышения качества реализации программы дошкольного образования;- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирамосновной образовательной программы дошкольной организации;- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценкикачества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ;- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности иперспектив развития самой Организации;- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
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образованием обучающихся с ОВЗ.Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования вОрганизации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации,адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системеоценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить системуоценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования всоответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в которомнепосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллективОрганизации.Система оценки качества дошкольного образования:- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условийреализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенныхСтандартом;- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка;- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценкиработы Организации;- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольногообразования;- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи,педагогических работников, общества и государства;- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы,так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательнойдеятельности в дошкольной образовательной организации;- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы вОрганизации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии снаправлениями развития и психофизическими особенностями ребёнка с ОВЗ в пятиобразовательных областяхВ данном разделе определено содержание и особенности организацииобразовательного процесса, направленное на обеспечение полноценного развития детей.
2. 2. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушениемзрения в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областях2.2.1. Социально-коммуникативное развитие слабовидящих и с пониженнымзрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами инарушениями зрения) обучающихсяОсновными задачами образовательной деятельности являются создание условий:- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;- развития коммуникативной и социальной компетентности;- развития игровой деятельности;- обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторныхмеханизмов освоения социальных сред в их многообразии.Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важныследующие знания:- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена,отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарные знания о своемимени (как и в каких ситуациях оно может звучать);- элементарные правила вербального общения;- названия базовых эмоций;- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям всовместных играх;- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываютсяэмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему;- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, связанныес наличием препятствий в предметно-пространственной среде;- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, наулице, способы их преодоления;- возможное поведение педагогического работника, родителей (законных представителей),предупреждающих об опасности;- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение;- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их месторасположение,обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещенииОрганизации, на участке;- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение;- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки;- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасногоиспользования;- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасногоиспользования;- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий наограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рукаощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другогопредмета);- на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе общения с другимилюдьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практическихдействий;- простейшие правила бережного отношения к очкам.Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важныследующие умения:- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для обращения в
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определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение;уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных представителей);- придерживаться последовательности правил организации вербального общения;- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясьалгоритма:а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)?б) Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудиядействия, обстановка, состояние одежды)?в) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, жесты,поза);- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты;выражать (показывать) базовые эмоции;- обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности,боязни;- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организаторомпростой игры;- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади,используя компенсаторные способы выполнения действия;- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасногоиспользования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что онобозначает, из чего сделан, способ использования).Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладетьследующим:- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя;- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятиясобственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работникоми другими детьми;- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных признаках;- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений сустановлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешнийоблик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лицлюдей с разной мимикой;- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированныхжестов;- опытом быть ведущим колонны, организатором игр;- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматриванияобъектов, опытом делового общения с педагогическим работником;- опытом прямого взаимодействия с другими детьми;- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях;- способностью к самовыражению в группе других;- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известныепрепятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей (законныхпредставителей), использовать ориентиры в передвижении;- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия внем;- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией вего предметно-пространственной организации;- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умениемсохранять равновесие, устойчивость позы;- пониманием обращения педагогического работника, родителей (законныхпредставителей), предупреждающих об опасности.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти "Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слабовидящего и спониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами инарушениями зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения
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новых социальных и предметных сред и удовлетворением особых образовательныхпотребностей по направлениям педагогической деятельности.Направленияпедагогическойдеятельности
Программные коррекционно-компенсаторные задачи

Развитие социальныхпредставлений,коммуникативно-языкового и моторно-поведенческогопотенциала общенияслабовидящего и спониженным зрениемребенка.

1. Развитие невербальных средств общения через организациюи вовлечение слепого ребенка в эмоционально насыщенныеситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности спедагогическим работником, другими детьми, побуждающиеребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваиватьопыт их выражения. Обогащение опыта восприятия слепымребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению(ближайшего окружения) в ситуациях различных видовдеятельности.Педагогические работники стремятся в общении с ребенкомпредельно четко, но насыщенно и эмоционально выразительнопроявлять свое отношение к происходящему, используяпросодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, всочетании с вербальными, выражения положительных эмоций(смех, междометия, восклицания соответствующего порядка) иотрицательных эмоций (хныканье, имитация плача,междометия, восклицания соответствующего порядка).2. Развитие социальных эталонов (представлений о мимике,пантомимике, позах): знакомить с базовыми эмоциями(интерес, горе, радость, удивление, страх), развиватьэлементарные умения, обогащать опыт их произвольноговоспроизведения (по просьбе педагогического работника) спомощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучиваниеребенком детских стихов, других художественныхпроизведений, в которых ярко описываются эмоциональныесостояния героев, эмоциональное отношение к происходящему,эмоционально-моторное поведение. Развитие умений иобогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающихчеловека с формированием элементарных представлений обинформационно-опознавательных признаках эмоций(настроение), социальной принадлежности человека. Развитиеинтереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждениювоспринятого.Расширение опыта эмоциональных переживаний,эмоционально-моторного поведения посредством создания вОрганизации музыкальной среды, аудио среды, актуальной ивостребованной слепым ребенком.3. Развитие вербальных средств общения посредствомформирования звуковой культуры речи, языковойкомпетентности общения как средства компенсации сенсорнойнедостаточности в восприятии партнера по общению, развитиеграмматической, просодической сторон речи, обеспечениекоммуникативной адаптации, развитие навыковвзаимодействия.Формирование навыков придерживаться правил общения,востребованных в ситуации трудности или невозможностизрительного отражения:обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения ипо локализации голоса уточнить его местоположениеотносительно себя;
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развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, старатьсядержаться прямо (если человек находится на расстоянии,подойти к нему);громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать(изложить) суть сообщения;обратить внимание на голосовые, речевые проявленияпартнера, отражающие его отношение к ситуации общения;дождаться вербального ответа партнера, продолжитьобщение.4. Формирование знаний точных правил подвижных игр итребований к безопасному передвижению и действиям всовместных играх и опыта их выполнения.5. Расширение и уточнение представлений о социумеОрганизации, обогащение опыта установления отношений сокружающими, расширение социальных контактов(организация общения с детьми других возрастных групп,знакомство с трудом педагогических работников).6. Формирование умений и навыков выполнения практическихдействий, операций разных видов детской совместнойдеятельности, формирование представлений о совместномхарактере действий, обогащение опыта их выполненияпредставлений; опыта обращения по имени к другим всоответствии с обстановкой, опытом восприятия собственногоимени в разных формах и ситуациях общения с педагогическимработником и другими детьми.7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детскойгруппы.8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельностичеловека9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах,обогащение представлений (общих) о внешнем обликеродителей (законных представителей), братьев и сестер,бабушки, дедушки в соответствии с возрастом.10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи(человека): город, деревня. Дом, квартира как жилье человека:общие представления о предметных объектах и ихпространственном расположении, организации пространствапомещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор,комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашниепредметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи.Формирование первичных умений моделирования пространств.11. Расширение знаний о деятельности человека сформированием элементарных представлений о внешнем виде,использовании им предметов или орудий, об основныхдействиях человека, выполняющего ту или иную деятельность:труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитиепредставлений о занятиях обучающихся. Обогащение опытасюжетных игр с куклой, моделирующих деятельностьчеловека.12. Развитие представлений об объектах живой (животныедома) и неживой (комнатные растения) природы, наполняющихпространства жизни человека, о роли и деятельности человекадля них.13. Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшемокружении. Формирование потребности и умений быть
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опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнятькультурно-гигиенические нормы.15. Развитие интереса к выразительности речи собственной идругих. Развитие просодической стороны речи, формированиеэлементарных представлений об интонации человеческогоголоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписейлитературных произведений (чтение артистами) с обсуждениеминтонационной стороны высказываний героев. Развитие опытаучастия в театрализованных играх (инсценировках).16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния,осязания, зрения (при наличии остаточного зрения), речи вобщении и взаимодействии с другими людьми. Развитие опытабыть ведущим колонны, обогащение опыта участникаподвижных игр, совместного выполнения трудовых операций,предметных игр с педагогическим работником, другимидетьми.17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими справильным и точным выполнением действий общения,предметно-практических действий, опыта адекватногомоторного поведения в ситуациях общения, уменияорганизовывать свое поведение в соответствии с действиямипартнера. Обогащение опыта самовыражения втеатрализованных играх, инсценировках.18. Обогащение опыта восприятия собственного имени вразных формах (ситуациях общения с педагогическимработником и другими детьми), опыта обращения по имени,имени и отчеству к ближайшему окружению.19. Формирование умения писать и читать свое имя (сиспользованием колодки шеститочия).Социально-предметноеразвитие Обеспечение объектно-предметной, предметно-пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения вобразовательной среде Организации: помочь приобрестизнания, полимодальные представления, освоить опытпрактического взаимодействия с предметными объектамиобразовательного пространства, развивать смысловую итехническую стороны предметной деятельности, развиватьумения и навыки их использования.Бытовые объекты местжизнедеятельностиобучающихся
1. Предметы мебели групповой, спальни, раздевалки,кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетнойкомнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы иобъекты кухни, моечной.2. Содержание знаний: предметы частого использованияребенком - знать название целого, частей, деталей, назначение;остальные предметы - название и назначение; знать названиепомещений; знать названия одежды и обуви.3. Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-,отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинутьящик стола, поставить (положить) что-либо на столешницу,показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцышкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить(положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель;повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки;узнавать и называть предметы собственной одежды, различатьи узнавать отдельные предметы одежды других; повесить на-,снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открыватьи закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость
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под струю воды, уметь выливать из емкости набранную воду;брать, правильно захватывать и использовать по назначению(выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку,ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильномположении и ставить на поверхность перед собой тарелкиразной формы: "глубокая", "мелкая", блюдце; надеть, снятьодежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыкамисамообслуживания.Предметные объекты,организующиепомещение (замкнутоепространство).
1. Пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы,порог, потолок; напольные покрытия (околодверные коврики,ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующиесвязь между пространствами - лестничные пролеты: ступени,площадка, ограждение, перила.2. Содержание знаний: знать названия, представлять, каквыглядят, из чего сделаны.3. Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения инавыки подниматься и спускаться по лестнице.Предметы и объекты,обеспечивающиеиндивидуально-личностные проявленияслабовидящего и спониженным зрениемребенка.

1. Предметно-практические действия в игровой деятельности(игрушки, игровая атрибутика), в познавательнойдеятельности, в двигательной деятельности, в продуктивнойдеятельности, трудовой деятельности.2. Содержание знаний: знать название предмета, его частей идеталей, их назначение для деятельности; способиспользования, его название; основные признаки, по которымпредмет легко опознаваем.3. Содержание умений и навыков: действия с дидактическойигрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистыватьстраницы книги; орудийные действия.Развитие трудовыхдействий идеятельности.
1. Формирование точных умений и способов выполненияпрактических действий - трудовых операций в соответствии свидом труда; развитие зрительно-моторной координации всистеме "глаз - рука", моторики рук; развитие умений и опытазрительного контроля в практической деятельности.Формирование умений выполнять точные движения и действияруками, кистями, пальцами, востребованных в выполнениитрудовой операции. Развитие способности к организациисобственной практической деятельности по подражаниюпедагогическому работнику.2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков:формирование знаний и представлений о предметах,необходимых для личной гигиены; формирование точных,дифференцированных умений и навыков выполнения действий;формирование компенсаторных способов (в том числеалгоритмизация) выполнения утилитарных предметныхдействий; формирование представлений о частях тела и ихфункциональных возможностях; обогащение сенсорногоопыта.3. Развитие знаний и представлений:- о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Чтотакое самообслуживание?", "Что значит труд в природе, труд вбыту?"; формирование знаний и умений придерживатьсяалгоритма трудовых операций для достижения результата;развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых,регулирующих и контролирующих движений глаз,востребованных необходимостью выполнения цепочки
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действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, наосновном этапе (труд), на этапе оценки результата труда);- о труде педагогических работников: знакомить детей свидами труда работников Организации с освоением опытапосильного участия в труде, с их значением для жизничеловека; уточнять представления об орудиях труда, основныхтрудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда)трудящегося.4. Воспитание ценностного отношения к труду: собственному -способствовать повышению самооценки, развитию мотивадостижения; уважительного отношения к труду педагогическихработников.Формирование основбезопасностисобственнойжизнедеятельности впредметно-пространственной средеобразовательнойОрганизации

1. Формирование и развитие предметно-пространственныхпредставлений об организации (обустройстве) пространствмест жизнедеятельности в образовательной организации,умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением.Расширение и уточнение представлений о некоторых видахопасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения сналичием препятствий в предметно-пространственной среде;развитие знаний о способах безопасного поведения вразличных видах детской деятельности (трудовой,продуктивной, двигательной, музыкально-художественной);обогащение опыта преодоления естественных и искусственносозданных препятствий в условиях нарушенного зрения;формирование компенсаторных способов выполненияорудийных действий; обучение правилам безопасногопередвижения в подвижной игре; формирование умения придвижении останавливаться по сигналу педагогическогоработника; формирование умения и обогащение опытасоблюдения дистанции при движении в колонне;формирование элементарных знаний о противопоказаниях дляздоровья (зрения), связанных с состоянием зрительногоанализатора; формирование представлений об ориентирах,обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнениидействий и движений, формирование умений их использовать.2. Формирование вербальных умений и навыков обращения кпедагогическому работнику за помощью в ситуации чувстваопасности, боязни. Обогащение опыта рассказывания оспособах безопасного преодоления естественных препятствий,безопасного использования предметов быта, об ориентире (чтоон обозначает, из чего сделан, способ использования).3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки посигналу педагогического работника, передвижения впространстве и выполнения действий с использованиемориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, спреодолением естественных препятствий, сохраненияравновесия, устойчивости позы.4. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесениенового объекта, изменение предметно-пространственныхотношений) в знакомой ситуации. Формирование первичныхпредставлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальноезначение для поведения в пространстве: сигналы длябезопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом,для регуляции движений.Развитие личностнойготовности к обучению 1. Воспитание положительного отношения к формированиюкультурно-гигиенических навыков, потребности в
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в образовательнойорганизации. самообслуживании как будущего обучающегося.Формирование первичных представлений об образовательнойорганизации как предметно-пространственной средеобучающихся. Развитие знаний и представлений об учебномклассе, его предметно-пространственной организации: партаобучающегося, расстановка парт в классе; столпедагогического работника, его местоположение относительновхода, парт обучающихся; шкафы, стеллажи для учебников иучебных пособий.2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве,моделирующем учебный класс, формирование навыковмоторного поведения будущего обучающегося за партой:подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от столатак, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул(регуляция и координация движений в ограниченномпредметами пространстве) правильно, без излишнего шума,встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса иобогащение представлений о поведении обучающихся вучебном классе, в образовательной организации:рассматривание картинок, иллюстраций, слушаниелитературных произведений. Развитие игровых умений всюжетной игре "В школу".3. Формирование общих представлений о школьно-письменныхпринадлежностях, предметах, необходимых ученику.4. Формирование первичных представлений о школьномсоциуме, внешнем облике обучающегося. Расширение опытаслушания тематических литературных произведений, опытарежиссерских игр. Развитие общих представлений и первичныхнавыков вербальной коммуникации, делового общения всистеме координат "учитель - ученик", "ученик - учитель","ученик - ученик".Виды детской деятельности:1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящегообучающегося и с пониженным зрением:- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового восприятия,словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах,позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей;- труд;- игры-тренинги на коммуникативную деятельность;- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные;- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративныхматериалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации,наблюдения за трудом педагогических работников;- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на моторикурук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативногоразвития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением:- самообслуживание;- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые;- спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с использованиемдругой атрибутики;- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций;- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая,игровая, коммуникативная (свободное общение).



69

Таблица вераксыФормируемая часть.Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениямизрения) обучающихся.Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий:- для развития любознательности, познавательной активности, познавательныхспособностей обучающихся;- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности;развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности,осуществляемой в условиях слабовидения.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти "Познавательное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженнымзрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов познавательнойдеятельности, с освоением новых социальных и предметных сред познавательнойдеятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения информации,аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: познавательнойактивности и интересов, чувства нового и удовлетворение особых образовательныхпотребностей по направлениям педагогической деятельности.Направленияпедагогическойдеятельности
Программные коррекционно-компенсаторные задачи

Обогащениечувственного опыта сповышениемспособности к тонкойдифференциациизрительныхощущений, развитиемосмысленностизрительноговосприятия.

1. Расширение чувственного отражения и практическоговзаимодействия с предметами и объектами действительности,наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности ипознавательной активности.2. Способствовать формированию слабовидящимидошкольниками сенсорных эталонов "форма", "цвет", "величина","пространство".3. Развивать зрительно-двигательные обследовательскиедействия. Развивать умения и обогащать опыт решенияперцептивно-познавательных задач, востребованных впродуктивной и исследовательской деятельности. Создаватьситуации и побуждать обучающихся к точному словесномуобозначению зрительных образов восприятий, использованиюсловесных определений свойств предметов (круглый, синий).Развивать у ребенка умение в ситуациях рассматриванияпредметов или изображений с подключением осязанияформировать полные, точные, детализированные идифференцированные образы восприятия, учить устанавливатьсвязи "целое - часть", развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащатьопыт зрительного опознания.4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слуховоговосприятия и осязания как способов чувственного познанияокружающего. Обогащение опыта взаимодействия с предметамииз разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин.5. Развитие пространственного восприятия, умений отраженияи воспроизведения пространственных отношений, формированиеумений и навыков пространственной ориентировки какоперационального компонента познавательной деятельности.6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игрына восприятие, речевые игры; игры-упражнения на развитиемоторики рук, повышение тактильных ощущений, развитиеосязания. Стимуляция зрительных функций: повышениеспособности к форморазличению, цветоразличению, контрастной
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чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора ификсации.Предметно-познавательноеразвитие, повышениеперцептивно-интеллектуального имоторно-поведенческогопотенциала познания.

1. Развитие широких интересов к предметному миру,формирование понимания того, что мир наполнен различнымипредметами, нужными для жизни человека, важными длячеловека. Развитие осмысленности восприятия.2. Развитие умений познавать предмет как объектдействительности, ориентироваться в разнообразии предметногомира:а) знать название предмета, его частей и деталей;б) уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, определением его формы, величины, цвета,материала;в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменениемпространственных характеристик;г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.3. Развитие потребности, интереса к рассматриваниюпредметных, сюжетных, иллюстративных изображений.Формирование рациональных и эффективных способовзрительного рассматривания изображений: обведение взоромконтура, организованное скольжение взором по всей плоскостиизображения, остановка и фиксация взором деталей, частей,актуализация воспринимаемых признаков.4. Формирование представлений о предметах и объектахдействительности с формированием целостных,детализированных, осмысленных образов, развитие способностиустанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитиеопыта актуализации представлений в познавательнойдеятельности. Совместного с педагогическим работникомобогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, поформе, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож.5. Развитие моторного компонента предметно-познавательнойдеятельности: формирование действий с предметами по ихназначению: с игрушками, предметами обихода, объектамипознавательной деятельности; развитие орудийных действий;формирование действий предметно-пространственнойорганизации "рабочего поля": умения взять предмет изопределенного места, положить предмет на определенное место,расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд(горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, кистей,пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости,выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, какоперационального компонента познавательной деятельности.6. Повышение способности действовать по подражанию.7. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии,обогащение опыта предметных игр, знакомство с предметамидействительности, малодоступными детям для повседневногоиспользования, слушание и разучивание детских стихов опредметах и объектах действительности.8. Обогащение опыта организации и создания предметных сред:опыт предметно-пространственной организации игрового поля,мест самообслуживания, рабочего места познавательнойдеятельности; создания новых предметных сред:конструирование, аппликация.Формированиекартины мира с Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-пространственных ситуациях быта
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развитием реальныхполимодальныхобразов его объектно-предметногонаполнения иосвоением опытаустановления связей.

(умывание, обед), игры (предметная игра, ролевая игра),познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитиемспособности к аналитико-синтетической оценке происходящего,его предметной организации, осмысления своего места, своихвозможностей.
Формированиеоснов организациисобственнойпознавательнойдеятельности вокружающейдействительности.

1. Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок(предметные, сюжетные изображения).2. Обогащение опыта конструирования (разные виды).3. Расширение опыта дидактических игр, развивающихпредметность восприятия.4. Развитие умений и обогащение опыта создания новыхпредметных сред типа:- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;- игры и действия с природным материалом (выкладывание,сортировка, заполнение емкостей);- создание отпечатков.Развитие иобогащениепознавательныхчувств и эмоций.
1. Развитие чувства нового, развитие познавательныхинтересов: побуждение к результативному поиску в знакомойсреде интересующих предметов, расширение опыта действий сполузнакомыми предметами, поддержание интереса к такимситуациям.2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературныхпроизведений, музыки, созданию новых предметных сред, к играмв сенсорной комнате, выполнению физических упражнений.3. Повышение осмысленности в отражении окружающего,расширение кругозора, побуждение к проявлениюинтеллектуальных чувств.4. Развитие интереса к пространству и движению в нем.Побуждение и поддержание заинтересованности к чему-либо(например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, кто гдеиграет?), к происходящим событиям (например, расскажи, чтосейчас происходит в зале). Обогащение опыта проявленияудивления как переживания от чего-либо необычного,неожиданного, нового, побуждающего к познанию.5. Обогащение опыта использования и привитие интереса кигрушкам и действиям с ними, их разнообразию, к книгам, кцветным предметам, объектам разной фактуры, величины,слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературныхпроизведений и песенок, звуки и шумы мира) с проявлениемрадостного, положительного отношения к воспринимаемому.6. Формирование предметно-практических умений и навыков(трудовых, познавательных, коммуникативных, двигательных) сразвитием практических чувств: радость от процессадеятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха ижелание повторить попытку, чтобы достичь результата.7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желаниянаучиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то,обогащение опыта взаимодействия с окружающими в процессепознания, в совместном решении познавательных задач.Расширение опыта познания окружающей действительности:расширение ряда знаний о предметах и объектах окружающегомира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненныхситуаций и задач.Развитие 1. Совершенствование коммуникативных умений в получении
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регуляторногокомпонентапознавательнойдеятельности.
информации о предметах и объектах окружения, происходящихсобытиях, возникших ситуациях. Обогащение опытадиалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях"педагогический работник - ребенок", "ребенок - ребенок".2. Развитие умений и навыков выполнения познавательныхдействий по инструкции педагогического работника исамоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма(алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности(познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие уменийи обогащение опыта рассказывания об освоенных видахдеятельности, описания основных правил вида деятельности,требований к ее организации.3. Формирование навыков зрительного, практического контролясвоих действий в процессе деятельности и в оценке их результата.Развитие организованных движений рук с элементамипрослеживания поверхности (горизонтальный и (или)вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительноговнимания.4. Совершенствование навыков пространственнойориентировки. Развитие точных и полных представлений "схематела", обогащение двигательного опыта выполнения заданий,требующих осознанного понимания пространственных понятийпри ориентировке "от себя": впереди, сзади, слева, справа, вверху,внизу, в центре; при ориентировке "от предмета": на, между, над,под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, позаданию в деятельности), развитие навыков ориентировки наплоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, праваяверхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижниелевый, правый края). Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельнопространственной ориентировки в местах бытовой, игровой,познавательной, продуктивной деятельности.5. Повышение общей и зрительной работоспособности,поддержание и воспитание бодрого состояния в режимныхмоментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опытасамовыражения в творческой деятельности. Повышениедвигательной активности, развитие способности к тонкойдифференциации движений, совершенствование позы,востребованной в познавательной деятельности (обследование,рассматривание книг), других видах деятельности. Формированиеумений и обогащение опыта выполнения упражнений насогласование слов с движением, на чередование движенийпальцев и кистей рук, умение выполнять заданные движенияпальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общейскоординированности, обогащение опыта одновременноговыполнения разноименными руками своей программы действий,развитие чувства ритма.Формированиеинтеллектуальной испециальнойготовности кобучению вобразовательнойорганизации.

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышениеспособности к анализу и синтезу, формирование уменийдетального и последовательного сравнения предметоввосприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей.Развитие основ словесно-логического мышления.2. Развитие умений и обогащение опыта описания,пересказывания, рассказывания.3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к
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моделированию, копированию, освоение стратегии движения попространству листа.4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметамиучебной деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью,орудийные действия.5. Развитие "схемы тела": детализация представлений о руке,кисти, пальцах, их предназначении и возможностях с развитиемпроизвольных движений и формированием умений выполнятьобследовательские действия осязания как способа полученияинформации. Формирование внутреннего контроля над своимидействиями.6. Формирование образов букв, развитие устойчивойспособности к пространственной дифференциации "зеркальных"букв, формирование умений печатания. Развитие уменийвыполнять графические задания на клеточном и линейных полях.7. Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдатьгигиену очков, использовать подставки под книгу;кратковременно приближать объекта восприятия к глазам длярассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметьвыполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, нарасслабление), после продолжительной зрительной работы наблизком расстоянии, произвольно переводить взора вдаль;регулировать осанку в процессе выполнения графическихзаданий.
Виды детской деятельности:1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности с обеспечением познавательного развития:- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений;- занятия в сенсорной комнате;- двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, освоениемтраекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений рук,кисти, пальцев, их пространственных положений;- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: "предметныеэкскурсии" в помещениях и на участке;- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация;- наблюдения в условиях тематических прогулок;- слушание чтения детских литературных произведений;- труд в быту, ручной труд, труд в природе;- игры на развитие зрительного восприятия;- физические упражнения на осанку, моторику рук.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития:- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками;дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке;- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность;- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность;- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях;- рассматривание книг, картинок, фотографий;- спонтанная продуктивная деятельность;- спонтанная двигательная деятельность;- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая всоответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободноеобщение).Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и
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косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения)обучающихся.Основными задачами образовательной деятельности является создание условийдля:- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разныхсторон речи ребенка;- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы;- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-компенсаторныхмеханизмов к осмысленности чувственного отражения действительности.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти "Речевое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрениемребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего вусловиях суженой чувственной сферы способность к осмысленности чувственногопознания и удовлетворение особых образовательных потребностей по специальнымнаправлениям педагогической деятельности.Направленияпедагогическойдеятельности
Программные коррекционно-компенсаторные задачи

Обогащениеречевого опыта.Развитиечувственно-моторной основыречевойдеятельности.

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движенийартикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ,нижней челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки,оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку,подудеть, посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровыеупражнения по рекомендации специалиста.2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующиходнозначных интонаций, - радости, страха, жалобы, сочувствия,торжественности, печали. Обогащение опыта имитации интонаций,выражающих положительные и отрицательные чувства или свойствахарактера.3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессеговорения с развитием умений и обогащением опыта ввоспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, игр-упражнений.Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательнойгимнастики.Развитиеноминативнойфункции речи.
1. Формирование понимания отношений "целое и его часть(деталь)" - развитие умений и обогащение практического опытаобследования предметов (вещей) окружения с усвоением словназывающих предмет (вещь), его части (детали), ихпространственные отношения, их постоянные свойства и признаки(опознания).2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа "Назовипредмет по перечисленным частям", "Я назову предмет, а ты назовиего части", "Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем".Формирование и расширение объема действий, состоящих из рядадетализирующих действий с предметами окружающейдействительности с усвоением слов, называющих их.3. Обогащение опыта слушания детских литературныхпроизведений, способствующих обогащению словарного запаса,развитию понимания лексического значения слов. Вовлечениеребенка в "режиссерские" игры, в игры-драматизации.Развитиекоммуникативнойфункции речи.
Развитие умений устанавливать контакт с окружающими спомощью речевых средств (обращение по имени, высказываниежелания вступить в контакт, постановка вопроса, уточняющегоситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы(приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения пониматьи выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения
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вести себя в общении в соответствии с нормами этикета(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон,расположение лицом к партнеру.). Обогащение умения четко, ясно,выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение.Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самомуобращаться с просьбой к другому человеку.Формированиеоснов речевогопознания.
1. Развитие способности к осмыслению чувственного познанияпредметов и явлений действительности, способности купорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия.2. Формирование, расширение представлений предметных,пространственных, социальных в единстве компонентов:чувственного и речемыслительного. Развитие речи как средстваприобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов спредметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов,обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов.Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению.3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляциидействий и деятельности - умений обозначить последовательностьдействий в их логическом единстве, заданном содержанием иискомым результатом деятельности, умений рассказать о том, какдостигнут результат.4. Формирование образа "Я" как субъекта и объекта общения,развитие понимания себя как собеседника. Развитие способности кинтонационной выразительности речи - развивать умения передаватьинтонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение),вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, а тыпроизнесешь его весело или грустно. Я отгадаю"; придумыватьпредложения и произносить их с различной эмоциональнойокраской, передавая голосом радость, грусть.Развитиеготовности кобучению вобразовательнойорганизации.

Развитие операциональных и контролирующих органовписьменной речи. Развитие моторики рук. Формирование иуточнение первичных представлений о строении рук, кисти, пальцев.Обогащение опыта выполнения физических упражнений(статических, динамических) на развитие подвижности,формирование двигательных умений рук, кисти, пальцев.Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитиемышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийныхдействий. Развитие зрительно-моторной координации. Повышениероли зрения в организации и выполнении тонко координированныхдействий. Развитие орудийных действий.Развитие дифференцированности, точности, осмысленностизрительных образов восприятия печатных букв, элементовпрописных букв, развитие умений и обогащение опыта ихвоспроизведения.Виды детской деятельности:1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным зрениемобучающегося:- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях;- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма;- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений;- игры: словесные дидактические, драматизации;- тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником;- труд;- пение;
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- гимнастика: дыхательная, артикуляционная;- подвижные игры с речью.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящегообучающегося:- сюжетно-ролевые игры;- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий посредствомвопросно-ответной формы;- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки,раскрашивание);- спонтанное пение, декламации;- досуговая деятельность;- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимаемого,комментариями, обсуждением.Художественно-эстетическое развитие, слабовидящих и с пониженнымзрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами инарушениями зрения) обучающихся.Основными задачами образовательной деятельности является создание условий:- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,изобразительного), в том числе народного творчества;- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности ввоплощении художественного замысла;- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмовсамовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти "Художественно-эстетическое развитие" с развитием у слабовидящего ребенкакомпенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоенияновых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям,развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формированиеположительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательныхпотребностей по направлениям педагогической деятельности.Направленияпедагогическойдеятельности
Программные коррекционно-компенсаторные задачи

Обогащениечувственногоопыта.
1. Развитие чувства формы, повышение способности кформоразличению.2. Расширение опыта восприятия (контактного и дистанционного)объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений:- круглой формы - шар, цилиндр;- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементыобъектов;- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двухсторон - цилиндр, конус;- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) -конус, форма яйца;- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб,параллелепипед, призма.Обогащениеопыта восприятияразнообразияформ рукотворныхпредметов(предметов быта):

1. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении иоценке выразительности форм предметов: развитие уменийзрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия ивоспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых,повышение способности зрительного анализа форм узоров, ихфигурных элементов.
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формы чайныхчашек, спинокстульев, ручекпредметов мебели.
2. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и(или) их изображений, иллюстративно-графического материала,художественных цветных иллюстраций, репродукций.3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, ихвариативности, повышение способности к цветоразличению.Развитие опыта рассматривания цветных иллюстраций,репродукций.4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границплоскостей) объектов восприятия, повышение способности кконтрастной чувствительности.5. Обогащение опыта формирования образа предмета сактуализацией эстетических чувств и переживаний - стройностьформы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность,цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичнуюстройность предметов, ритмичное сочетание частей посредствомвыделения свойств (форма, строение, величина, фактура), ихритмического чередования с актуализацией эмоциональногоотношения (радостное волнение от яркости и выразительностиотражаемого) и формированием целостности образа предмета спроявлением эстетического чувства к предмету, его облику:расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающейдействительности с эмоциональной оценкой конструктивнойстройности предметов, выразительности и особенностей форм в ихразнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, знакомитьобучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетаниемчастей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных икомнатных растений, знакомить с предметами, имеющимиобтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные,фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность ицельность форм предметов.6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающихэстетические чувства.7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы,ярких, актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано надивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) споследующим обсуждением возможно переживаемых эмоций ичувств: обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов,развивать чувствительность к прекрасному в природе.Формированиемоторно-поведенческого иречевогопотенциаласлабовидящегоребенка вхудожественно-эстетическойдеятельности.

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение ирасширение опыта выполнения движений разной сложности иразными частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба,полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами,работа артикуляционного и голосового аппарата, действий - хлопки,постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки),потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах.2. Развитие зрительно-моторной координации в системах "глаз -нога", "глаз - рука": обогащение опыта выполнения ритмичных,танцевальных движений, действий с музыкальными инструментамина основе зрительного контроля:а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений,повышение двигательной активности, совершенствование формыдвижений, ее коррекция, развитие выразительности и пластичностидвижений. Развитие чувства облика красоты движения, его гармониии целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических
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упражнений;б) развитие ритмической способности: умение определять иреализовывать характерные динамические изменения в процесседвижения, способность усваивать заданный извне ритм ивоспроизводить его в движении: двигаться в соответствии схарактером музыки, сохранять темп движения, останавливаться посигналу и сохранять равновесие;в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки ворганизации и осуществлении собственной художественнойдеятельности: ориентировка на микроплоскости; продуктивнаятворческая деятельность, знакомство с художественными объектами;ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) -музыкально-ритмические, танцевальные упражнения.3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированныхдвижений пальцев и кисти. Совершенствование представлений окисти, знание названий пальцев и умение их дифференцировать.Формирование умений правильно захватывать предметы познания,орудия действий, выполнять точные движения и действия.4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитиюартикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря.Развитие связной речи, ее образности, точности с усилениемэмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, втеатрализованные игры. Обогащение опыта проговариванияскороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса(звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; сизменением темпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно,медленно-умеренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; спроявлением логического ударения.Формированиеоснов организациисобственнойтворческойдеятельности.

а) развитие способности к самоорганизации движений сповышением их слаженности и четкости: обогащение опыта игр сударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение кмузыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивнойдеятельности;б) приобщение к изобразительной деятельности с освоениемребенком опыта использования разных орудий изображения(карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к воспроизведениюобразов воображения;в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальныхспектаклей, инсценировок;г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх,считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению.Вовлечение в музыкально-инструментальную деятельность ипевческую деятельность.Расширениезнаний о сферахчеловеческойдеятельности,развитиеинтересов опредметномнаполненииразных видовтворческойдеятельностичеловека

1. Знакомить обучающихся с деятельностью людей творческихпрофессий: писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их,чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; поэт сочиняетстихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали,веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки;скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди ихрассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняютмузыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушаютмузыку, поют, танцуют под нее. Знакомить обучающихся слитературными произведениями, посвященными творческимпрофессиям, творчеству человека, переживаниям человека,связанным с восприятием творений;2. Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих
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профессиях человека.Развитиеличностной испециальнойготовности кобучению вобразовательнойорганизации.

1. Развитие опыта самовыражения, развитие творческогопотенциала.2. Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживойприроды, художественно-эстетичных рукотворных предметов.3. Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения,самореализации, как в процессе творчества, так и в его результатах.4. Формирование основ ручного труда как готовности к освоениюобласти "Технология".5. Воспитание практических чувств: радость от процессадеятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха ижелание повторить попытку с тем, чтобы достичь результата.6. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новыхпредметных сред в предметно-художественной деятельности,любознательности.7. Воспитание начал нравственного отношения к природе,продуктам человеческой деятельности, к себе - ответственность засвое поведение в коллективных видах художественно-эстетическойдеятельности.8. Развитие навыков произвольного поведения, воспитаниеактивности и самостоятельности.Виды детской деятельности:1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечениемхудожественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника:- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация,конструирование;- музыкально-театральная деятельность;- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, потешки,скороговорки);- слушание литературных, музыкальных произведений;- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения.2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимныхмоментах с актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящегодошкольника:- наблюдения в природе;- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков ишумов природы (аудиозаписи);- рисование;- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры спереодеваниями, словесные игры;- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов декоративно-прикладного искусства;- пение, декламации;- досуговые мероприятия;- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель).Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией икосоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения)обучающихся.Основными задачами образовательной деятельности является создание условийдля:- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;- овладения подвижными играми с правилами;- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной
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области "Физическое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрениемребенка адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательнуюактивность и пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированиемположительного отношения к себе, своим двигательным возможностям иудовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогическойдеятельности.Направленияпедагогическойдеятельности
Программные коррекционно-компенсаторные задачи

Повышениедвигательногопотенциала имобильности.
1. Развитие потребности обучающихся в движениях,потребности в формировании двигательных умений. Расширениеобъема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения),их разнообразия. Обогащение двигательного опыта;формирование точных, целостных и детализированныхчувственных образов о движениях (крупных и тонкокоординированных); развитие регулирующей и контролирующейфункций зрения при выполнении движений; развитие физическихкачеств. Формирование элементарных представлений о значениифизических упражнений и занятиях физкультурой, знаний оспортивном оборудовании и способах его использования.2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневнойжизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести спятки на носок, достаточный выброс бедра вперед (поднимаемногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших прогулок сфизическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение).3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), ихразнообразия. Развитие мелкой моторики рук, подвижности исилы кистей, пальцев.4. Развитие зрительно-моторной координации, повышениеконтролирующей и регулирующей роли зрения в движении.Развитие и совершенствование координации, функцийравновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости,быстроты реакции; расширение объема двигательных умений (сучетом факторов риска); обогащение опыта выполненияосвоенных движений в различных предметно-пространственныхусловиях (средах).5. Развитие потребности, формирование двигательных умений иигровых действий, пространственных представлений, обогащениеопыта участия в подвижных играх с различной степеньюподвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующейинтенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетомфакторов риска).6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата,наращиванию мышечной массы тела, подвижности суставов.Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке длявыполнения упражнения, в положении сидя при выполнениипознавательных заданий: прямое положение головы, шеи,туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление иразвитие мышц спины и шеи, формирование двигательныхумений и навыков выполнения физических упражнений этойнаправленности.7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса квыполнению закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастикапосле дневного сна, физкультминутки, физические упражнения напрогулке.
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8. Развитие систем организма с повышением ихфункциональных возможностей: охрана и развитие зрения;развитие дыхательной системы - формирование уменийправильного дыхания, развитие объема легких.Поддержаниепсихоэмоциональноготонуса (бодрогосостояния) ребенка снарушениями зрения.

Обеспечение оптимальной двигательной активности в периодбодрствования; воспитание потребности в самостоятельности иинициативности организации физических упражнений (разныхвидов). Поддержание бодрого состояния, эмоциональногоблагополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разныхсферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения ксебе и миру. Привитие потребности в подвижных играх.Поддержание иукрепление здоровья(физического,психического исоматического).

1. Формирование культурно-гигиенических навыков:формирование знаний и представлений о предметах быта,необходимых для личной гигиены; формирование точных,дифференцированных умений и навыков выполненияпрактических действий; формирование компенсаторных способов(в том числе алгоритмизации) выполнения утилитарныхпрактических действий; формирование представлений о частяхтела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорногоопыта.2. Формирование первичных ценностных представлений оздоровье: формирование первичных представлений о зрении и егороли в жизни человека; формирование умения выражать желания,связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивнымипотребностями; развивать интерес к изучению своих физических,в том числе зрительных, возможностей; способствоватьстановлению все более устойчивого интереса к выполнениюупражнений для глаз; расширение элементарных знаний повопросам охраны зрения.3. Формирование основ безопасности собственнойжизнедеятельности: расширение и уточнение представлений онекоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушенияхзрения с наличием препятствий в предметно-пространственнойсреде; о способах безопасного поведения в различных видахдетской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной,музыкально-художественной); обогащение опыта преодоленияестественных и искусственно созданных препятствий в условияхнарушенного зрения; обучение правилам безопасногопередвижения в подвижной игре; формирование уменияостанавливаться при движении по сигналу педагогическогоработника; формирование умения и обогащение опытасоблюдения дистанции при движении в колонне; формированиеэлементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения)факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора;формирование представлений об ориентирах, обеспечивающихрегуляцию и контроль при выполнении действий и движений,формирование умений их использовать.Развитиефизическойготовности кобучению вобразовательнойорганизации.

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитиеобщей и зрительно-двигательной координации. Развитиеспособности к саморегуляции, самоконтролю организации ивыполнения движений. Обогащение опыта проявленияактивности, инициативности, самостоятельности в двигательнойдеятельности.2. Совершенствование динамической организации действий рук(динамический праксис рук). Формирование последовательностидействий, развитие способности к переключению с одного
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действия (или элемента) на другое, обогащение опытаупражнений типа "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак-ребро-ладонь", "ладонь-ребро-кулак", "последовательное касание столапальцами". Упражнения в смене рук с одновременнымсжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другойкисти.3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев.Обогащение опыта игр-упражнений с использованиемутяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости.4. Развитие навыков осанки.Виды детской деятельности:1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося иобучающегося с пониженным зрением:- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной);- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика,двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности,подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательнаягимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке;- занятия ритмикой;- подвижные игры;- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев;- упражнения в ходьбе;- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий;- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, озанятиях физическими упражнениями.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника снарушениями зрения:- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыковподдержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения;- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи);- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку;- досуговая деятельность.Таблица ВераксаФормирвуремая часть.2.2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР всоответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областях.Социально-коммуникативное развитие.В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом егопсихофизических особенностей, в условиях информационной социализации основнымизадачами образовательной деятельности являются создание условий для:- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственныеценности;- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником идругими детьми;- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственныхдействий;- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми ипедагогическим работником,- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и ксообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
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- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;- развития игровой деятельности.Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшегодошкольного возраста.Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровойдеятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правиламвзаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числеморальным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейнойпринадлежности.В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогическиеработники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные настимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действияхс другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизацииречевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательнойобласти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:- игра;- представления о мире людей и рукотворных материалах;- безопасное поведение в быту, социуме, природе;- труд. Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативноеразвитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедическойработы, проводимой учителем-логопедом.Совместная образовательная деятельность педагогических работников собучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшееформирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людейи рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам;обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности ипредпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающеммире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точноевыполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающейсреды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуютсюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективноеруководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия сдетьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активноеприменение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией,страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическимиработниками группы и родителям (законным представителям).Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связнойречи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности,естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие спедагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса имотивации к деятельности.Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления оРодине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. Уобучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления опредметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.Педагогические работники создают условия для формирования экологическихпредставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе
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(потребительской, природоохранной, восстановительной).В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихсяустойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, наулице, в условиях поведения с посторонними людьми.В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихсяинтеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательнойорганизации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развиваетсяпознавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращаютвнимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие,создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся,а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.Познавательное развитие.В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачамиобразовательной деятельности с детьми являются создание условий для:- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;- формирования познавательных действий, становления сознания;- развития воображения и творческой активности;- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающегомира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве ивремени, движении и покое, причинах и следствиях);- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, опланете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран инародов мира;- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшегодошкольного возраста:Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагаетсоздание педагогическим работником ситуаций для расширения представленийобучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их канализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации дляустановления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутреннимии внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения заобъектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот периодобеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение ихсенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений обокружающем мире и элементарных математических представлений.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательнойобласти по следующим разделам:- конструирование;- развитие представлений о себе и об окружающем мире;- формирование элементарных математических представлений.Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого,содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивнойдеятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, импредлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,задания на выполнение коллективных построек.Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлойсенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения оцветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости
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настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся кразличным способам измерения, счета количеств, определения пространственныхотношений у разных народов. Речевое развитиеВ образовательной области "Речевое развитие" основными задачамиобразовательной деятельности с детьми является создание условий для:- овладения речью как средством общения и культуры;- обогащения активного словаря;- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;- развития речевого творчества;- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;- знакомства с книжной культурой, детской литературой;- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обученияграмоте;- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшегодошкольного возраста.Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевоеразвитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР.В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активностиобучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевойдеятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованныхпредставлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов иявлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение иобобщение предметных понятий становится базой для развития активной речиобучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия сиспользованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию политературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствованияпланирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапыпредстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затемсамостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет осодержании и последовательности действий в различных видах деятельности.Педагогические работники создают условия для развития коммуникативнойактивности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специальноорганизованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средствмежличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагаютдетям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровойдеятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса черезэмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.У обучающихся активно развивается способность к использованию речи вповседневном общении, а также стимулируется использование речи в областипознавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могутстимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развитияобучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая вниманиеобучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства,причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняяих. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведенийпедагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание иобсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям,которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по



86

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучениюграмоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей ивозможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыминарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержаниемлогопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.Художественно-эстетическое развитиеВ образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основнымизадачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,изобразительного), в том числе народного творчества;- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности ввоплощении художественного замысла.В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической сторонедействительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том численародного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию ипереживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческуюдеятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном,литературном и других видах художественно-творческой деятельности.Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшегодошкольного возраста.Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходекоторых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявлениядетьми самостоятельности и творчества.Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрастепредполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию)и может включать отдельные игровые ситуации.Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеетколлективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательнойдеятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнестиследующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовлениеальбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективныхкартин.Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся прианализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборематериалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовыхрешений.Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственныйэмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся.Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работникаприобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. Вкоррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения:рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийныхсредств.Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальныхвпечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков иумений.Продолжается работа по формированию представлений о творчествекомпозиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Вэтом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знаютхарактерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различаютсредства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся
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понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речиуделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкальногообраза.В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалистыпродолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождениясамодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогическихработников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразноприменяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов пофизической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятиязвуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда,музыкального руководителя и воспитателей.Физическое развитиеВ области физического развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладенияподвижными играми с правилами.В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизнипедагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственногоотношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно ичто вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни,соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания,закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыкови привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числеформированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участияобучающихся в оздоровительных мероприятиях.В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развитияпредставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальныхпредставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное вниманиеразвитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движенийребенка.Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении,педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующимоборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели идругое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которыеспособствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности,развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формированияопорно-двигательной системы детского организма.Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижнымиграм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании,метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующиеразвитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуютспортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают уобучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможностькататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видамидвигательной активности.Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
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дошкольного возраста.В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значениеприобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимостиздорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвоватьв подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечиваетнепрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятиявыделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминкимышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическимнагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная частьпомогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние инормализовать процессы возбуждения и торможения.Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила,ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность вежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся вразличные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельнойдеятельности, во время спортивных досугов.Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, сзанятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебнаяфизкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная,корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры соспортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейнаобучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другиеспортивные мероприятия.Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатсясоблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовкефизкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления ихтворческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики,а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательнойкреативности обучающихся.Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренноедля их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различныеигры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать имиллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня,здоровым образом жизни.В этот период педагогические работники разнообразят условия для формированияу обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этогосоответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную,эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражениюсвоих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильнойорганизации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использованиеносового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режимадня, уход за вещами и игрушками).В этот период является значимым расширение и уточнение представленийобучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшегочеловека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжаютзнакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека,с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, нозначимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся ужедостаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образажизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,
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приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления обопасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и каквести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевыеобразцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствахнездоровья.2.2.3 Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА всоответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областях.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программыприводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностейдошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей и интересов.Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,методов и средств, представленных в образовательных программах, методическихпособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом сучетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатическихусловий реализации Программы, возраста обучающихся с НОДА, состава групп,особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательнойдеятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемыедля группы обучающихся, исходя из особенностей их 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 ипедагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различнойнаправленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а такжеиспользование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе икаждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованныхпедагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемыхдетьми видов деятельности.Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должныосуществляться с учетом базовых принципов Стандарта.При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достиженияпланируемых результатов и развития в пяти образовательных областях необходимоучитывать общие характеристики возрастного развития обучающихся и задачи развитиядля каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития обучающихся снарушением опорно-двигательного аппарата.Дошкольный возраст.В области социально-коммуникативного развития ребенка в условияхинформационной социализации основными задачами образовательной деятельностиявляются:- развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям;- развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числеинформационно-социальной компетентности;- развитие игровой деятельности;- развитие компетентности в виртуальном поиске.Задачи образовательнойдеятельности Содержание
Развитиеположительногоотношения ребенка ксебе и другим людям.

Педагогические работники способствуют развитию у ребенкаположительного самоощущения, чувства собственногодостоинства, осознанию своих прав и свобод. У обучающихсяформируются представления о педагогических работников идетях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженныхэмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, осемье и родственных отношениях.Особое внимание обращается на развитие положительного
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отношения ребенка к окружающим его людям: воспитываютуважение и терпимость к другим детям и педагогическимработником, вне зависимости от их социальногопроисхождения, внешнего вида, расовой и национальнойпринадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,личностного и поведенческого своеобразия; воспитываютуважение к чувству собственного достоинства других людей,их мнениям, желаниям, взглядам.Развитиекоммуникативной исоциальнойкомпетентности, в томчисле информационно-социальнойкомпетентности.

Педагогические работники расширяют представленияобучающихся с НОДА о микросоциальном окружении,опираясь на имеющийся у них первый положительныйсоциальный опыт в общении и социальных контактах,приобретенный в семье, в повседневной жизни.Педагогические работники предоставляют детям с НОДАвозможность выражать свои переживания, чувства, взгляды,убеждения и выбирать способы их выражения, исходя изимеющегося у них опыта, в том числе средств речевойкоммуникации. Эти возможности свободного самовыраженияиграют ключевую роль в развитии речи и коммуникативныхспособностей, расширяют словарный запас и умение логично исвязно выражать свои мысли, развивают готовность принятияна себя ответственности в соответствии с уровнем развития.Педагогические работники во всех формах взаимодействия сдетьми формируют у них представления о себе и окружающеммире, активизируя речевую деятельность обучающихся сНОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с ихэмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.Педагогические работники способствуют развитию уобучающихся социальных навыков: при возникновенииконфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детямрешить конфликт самостоятельно и помогая им только в случаенеобходимости. В различных социальных ситуацияхобучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность,устанавливать новые контакты.Развитие игровойдеятельности. Педагогические работники создают условия для свободнойигры обучающихся, организуют и поощряют участиеобучающихся с НОДА в дидактических и творческих играх идругих игровых формах; поддерживают творческуюимпровизацию в игре. У обучающихся развивают стремлениеиграть вместе с педагогическим работником и другими детьмина основе личных симпатий. Обучающихся знакомят садекватным использованием игрушек, в соответствии с ихфункциональным назначением, воспитывая у них умение,соблюдать в игре элементарные правила поведения ивзаимодействия на основе игрового сюжета. Педагогическиеработники обучают обучающихся с НОДА использоватьречевые и неречевые средства общения в процессе игровоговзаимодействия. Активно поощряется желание обучающихсясамостоятельно играть в знакомые игры. Педагогическиеработники стимулируют желание обучающихся отражать виграх свой жизненный опыт, включаться в различные игры иигровые ситуации по просьбе педагогического работника,других обучающихся или самостоятельно, расширяя ихвозможности использовать приобретенные игровые умения вновой игре. Используют дидактические игры и игровыеприемы в разных видах деятельности и при выполнении
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режимных моментов.Игра как основная часть образовательной области"Социально-коммуникативное развитие" включается всовместную образовательную деятельность педагогическихработников и обучающихся в процессе овладения всемиобразовательными областями, в групповые и индивидуальныекоррекционно-развивающие занятия. В игре возникаютпартнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребеноксреди сверстников" становится предметом особого вниманияпедагогических работников. Взаимодействие педагогическогоработника с детьми с НОДА строится с учетом интересовкаждого ребенка и детского сообщества в целом.Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшегодошкольного возраста.Социально-коммуникативное развитие.Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"направлено на всестороннее развитие у обучающихся с НОДА навыков игровойдеятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правиламвзаимоотношения с другими детьми и педагогическим работником, в том числеморальным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейнойпринадлежности.В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работникисоздают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные настимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действияхс другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизациидвигательной, познавательной и речевой деятельности.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательнойобласти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:- игра;- представления о мире людей и рукотворных материалах;- безопасное поведение в быту, социуме, природе;- труд.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с НОДАпредполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представленийобучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов;воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения вобществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессеуточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируетсяречевая деятельность, расширяется словарный запас.Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и выполнениеигровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды,отвечающей двигательным особенностям обучающихся, и привлечение обучающихся ктворческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры сдетьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активновключаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающейработы.Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применениеигротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии.Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи уобучающихся с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности,естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие спедагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса имотивации к деятельности.



92

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине:о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. Уобучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления опредметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.Педагогические работники создают условиях для формирования экологическихпредставлений обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми организуютсяпраздники.В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивогоалгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых дляобучающихся с НОДА значительно больше, чем для других обучающихся, не имеющихмоторных нарушений.В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихсяинтеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У обучающихсястаршего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники,осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие видыдеятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающуюсреду, исходя из потребностей каждого ребенка.Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативноеразвитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом.Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся,а также все специалисты, работающие с детьми с НОДА.Познавательное развитие.Основными задачами образовательной деятельности являются создание условийдля:- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностейобучающихся;- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, втом числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.
Задачи образовательнойдеятельности Содержание образовательной деятельности
Развитиелюбознательности,познавательнойактивности,познавательныхспособностейобучающихся

В сфере развития любознательности, познавательнойактивности, познавательных способностей педагогическиеработники создают насыщенную предметно-пространственнуюсреду, стимулирующую познавательный интерес обучающихся,исследовательскую активность, элементарноеэкспериментирование с различными веществами, предметами,материалами.Возможность свободных практических действий сразнообразными материалами, участие в элементарных опытахи экспериментах имеет большое значение для умственного иэмоционально-волевого развития ребенка с НОДА,способствует построению целостной картины мира, оказываетстойкий долговременный эффект. У него формируетсяпонимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которыееще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенкомоткрывается познавательная перспектива дальнейшегоизучения природы, мотивация расширять и углублять своизнания.Помимо поддержки исследовательской активности,педагогические работники организует познавательные игры,поощряет интерес обучающихся с нарушением речи к
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различным развивающим играм и занятиям, например, лото,шашкам, шахматам, конструированию, что особенно важно дляобучающихся с НОДА, так как развитие моторики рук отвечаетпотребностям обучающихся с двигательными ограничениями.Развитие представленийв разных сферах знанийоб окружающейдействительности, в томчисле о виртуальнойсреде, о возможностях ирисках интернета

В сфере развития представлений в разных сферах знаний обокружающей действительности педагогические работникисоздают возможности для развития у обучающихся общихпредставлений об окружающем мире, о себе, других людях, втом числе общих представлений в естественнонаучной области,математике, экологии. Педагогические работники читаюткниги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотрфильмов, иллюстраций познавательного содержания ипредоставляют информацию в других формах. Побуждаютобучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезыотносительно наблюдаемых явлений, событий.У обучающихся развивается способность ориентироваться впространстве; сравнивать, обобщать предметы; пониматьпоследовательности, количества и величины; выявлятьразличные соотношения; применять основные понятия,структурирующие время; правильно называть дни недели,месяцы, времена года, части суток. Обучающиеся получаютпервичные представления о геометрических формах ипризнаках предметов и объектов, о геометрических телах, околичественных представлениях.Педагогические работники создают ситуации для расширения представленийобучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их канализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации дляустановления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутреннимии внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения заобъектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот периодобеспечивает развитие у обучающихся с НОДА познавательной активности, обогащениеих сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений обокружающем мире и элементарных математических представлений.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержаниеобразовательной области по следующим разделам:- конструирование;- развитие представлений о себе и об окружающем мире;- формирование элементарных математических представлений.Продолжается развитие у обучающихся с НОДА мотивационного, целевого,содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивнойдеятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, импредлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,задания на выполнение коллективных построек.Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлойсенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения оцветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимостинастроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся кразличным способам измерения, счета количеств, определения пространственныхотношений у разных народов. Речевое развитие.В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачамиобразовательной деятельности является создание условий для:- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
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речи ребенка;- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы.Задачи образовательнойдеятельности Содержание образовательной деятельности
Формирование основыречевой и языковойкультуры,совершенствованиеразных сторон речиребенка

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать вкоммуникацию с другими людьми, умением слушать,воспринимать речь говорящего и реагировать на неесобственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесносвязано с социально-коммуникативным развитием.Полноценное речевое развитие помогает дошкольникуустанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оноспособствует взаимопониманию, разрешению конфликтныхситуаций, регулированию речевых действий. Речь какважнейшее средство общения позволяет каждому ребенкуучаствовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях,проявляя при этом свою индивидуальность. Педагогическиеработники должны стимулировать общение, сопровождающееразличные виды деятельности обучающихся, например,поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков,рассказов.Овладение речью (диалогической и монологической) неявляется изолированным процессом, оно происходитестественным образом в процессе коммуникации: во времяобсуждения детьми (между собой или с педагогическимработником) содержания, которое их интересует, действий, вкоторые они вовлечены. Таким образом, стимулированиеречевого развития является сквозным принципом ежедневнойпедагогической деятельности во всех образовательныхобластях.Педагогические работники создают возможности дляформирования и развития звуковой культуры, образной,интонационной и грамматической сторон речи,фонематического слуха, правильного звуко- исловопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры,стимулируют словотворчество.
Приобщениеобучающихся ккультуре чтенияхудожественнойлитературы

Педагогические работники читают детям книги, стихи,вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьмипрочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такаявозможность.У обучающихся активно развивается способность киспользованию речи в повседневном общении, а такжестимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогическиеработники могут стимулировать использование речи дляпознавательно-исследовательского развития обучающихся,например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращаявнимание обучающихся на последовательность повседневныхсобытий, различия и сходства, причинно-следственные связи,развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.Например, ребенок говорит: "Посмотрите на это дерево", апедагогический работник отвечает: "Это береза. Посмотри, унее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки".



95

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевоеразвитие" является развитие и формирование связной речи обучающихся с НОДА.В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активностиобучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевойдеятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованныхпредставлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов иявлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение иобобщение предметных понятий становится базой для развития активной речиобучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия сиспользованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию политературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствованияпланирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапыпредстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником (преждевсего, учителем-логопедом), а затем самостоятельно детям предлагается составлятьпростейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различныхвидах деятельности.Педагогические работники создают условия для развития коммуникативнойактивности обучающихся с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходеспециально организованных игр и в совместной деятельности ведется формированиесредств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работникипредлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальныеотношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарногозапаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опытобучающихся.Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению в работу поразвитию речи обучающихся с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучениюграмоте.Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей ивозможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с НОДА,дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий поразвитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы,которую проводят с детьми другие специалисты.Художественно-эстетическое развитие.В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачамиобразовательной деятельности являются создание условий:
Задачи образовательнойдеятельности Содержание образовательной деятельности

Развитие интереса кэстетической сторонедействительности
Эстетическое отношение к миру опирается, преждевсего, на восприятие действительности разнымиорганами чувств. Педагогические работникиспособствуют накоплению у обучающихся сенсорногоопыта, обогащению чувственных впечатлений, развитиюэмоциональной отзывчивости на красоту природы ирукотворного мира, сопереживания персонажамхудожественной литературы и фольклора.Ознакомление с разнымивидами и жанрами искусства(словесного, музыкального,изобразительного), в том численародного творчества

Педагогические работники знакомят обучающихся склассическими произведениями литературы, живописи,музыки, театрального искусства, произведенияминародного творчества, рассматривают иллюстрации вхудожественных альбомах, организуют экскурсии наприроду, в музеи, демонстрируют фильмысоответствующего содержания, обращаются к другим
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источникам художественно-эстетической информации.Приобщение к разным видамхудожественно-эстетическойдеятельности, развитияпотребности в творческомсамовыражении,инициативности исамостоятельности ввоплощении художественногозамысла.

Педагогические работники создают возможности длятворческого самовыражения обучающихся:поддерживают инициативу, стремление к импровизациипри самостоятельном воплощении ребенкомхудожественных замыслов; вовлекают обучающихся вразные виды художественно-эстетической деятельности,в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогаютосваивать различные средства, материалы, способыреализации замыслов.В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) ихудожественном конструировании педагогическиеработники предлагают детям экспериментировать сцветом, придумывать и создавать композицию;осваивать различные художественные техники,использовать разнообразные материалы и средства.В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре надетских музыкальных инструментах) - создаватьхудожественные образы с помощью пластическихсредств, ритма, темпа, высоты и силы звука.В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой ирежиссерской игре - языковыми средствами, средствамимимики, пантомимы, интонации передавать характер,переживания, настроения персонажей.Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия,в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированиемоперационально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается напроявления детьми самостоятельности и творчества.Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрастепредполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию)и может включать отдельные игровые ситуации.Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеетколлективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательнойдеятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнестиследующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовлениеальбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективныхкартин.Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся прианализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборематериалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовыхрешений.Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственныйэмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся.Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работникаприобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. Вкоррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения, в томчисле использование мультимедийных средств.Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальныхвпечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков иумений.Продолжается работа по формированию представлений о творчествекомпозиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Вэтом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знаютхарактерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различаютсредства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиесяпонимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяетсяумению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалистыпродолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождениясамодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогическихработников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразноприменяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов пофизической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятиязвуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-дефектолога,музыкального руководителя и воспитателей.Физическое развитие.В области физического развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;- коррекции недостатков общей и тонкой моторики;- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладенияподвижными играми с правилами.
Задачи образовательнойдеятельности Содержание образовательной деятельности
Становление уобучающихся ценностейздорового образа жизни

Педагогические работники способствуют развитию уобучающихся ответственного отношения к своему здоровью.Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и чтовредно для их организма, помогают детям осознать пользуздорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм иправил, в том числе правил здорового питания, закаливания.Педагогические работники способствуют формированиюполезных навыков и привычек, нацеленных на поддержаниесобственного здоровья, в том числе формированиюгигиенических навыков. Создают возможности для активногоучастия обучающихся в оздоровительных мероприятиях.
Развитие представленийо своем теле и своихфизическихвозможностях

Педагогические работники уделяют специальное вниманиеразвитию у ребенка представлений о своем теле,произвольности действий и движений ребенка.Для удовлетворения естественной потребности обучающихсяв движении педагогические работники организуютпространственную среду с соответствующим оборудованиемкак внутри помещения, так и на внешней территорииподвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,которые способствуют получению детьми положительныхэмоций от двигательной активности.Педагогические работники поддерживают интересобучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивныхснарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании;побуждают обучающихся выполнять физические упражнения,направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы,крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного ненаносящего ущерба организму выполнения основныхдвижений.Педагогические работники проводят физкультурные занятия,
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организуют спортивные игры в помещении и на воздухе,спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес кразличным видам спорта, предоставляют детям заниматьсяразными видами двигательной активности с учетомвозможностей обучающихся и рекомендации врача.В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольноговозраста большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанногопонимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления кдвигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх сдругими детьми и самим организовывать их.На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечиваетнепрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подбореупражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на рекомендацииврача, которые должны включать не только показания к тем или иным видам упражнений,но и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок.В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационнаячасти. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается кактивным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать своепсихоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.В этот период продолжается развитие физических качеств обучающихся: объемадвижений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребностьв ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся вразличные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельнойдеятельности, во время спортивных досугов.Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, сзанятиями ритмикой, подвижными играми.Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитиюдошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняягимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные видыгимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивнымиэлементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличиибассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники идругие спортивные мероприятия.Продолжается работа по формированию двигательной активности,организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражненийобучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке местапроведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильномуучастию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условиядля проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различныеимпровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативностиобучающихся. Обучающиеся под руководством педагогических работников осваиваютэлементы аутотренинга.Содержание образовательной области "Физическое развитие", направленное настановление представлений обучающихся о ценностях здорового образа жизни, овладениеего элементарными нормами и правилами. Реализуется в разных формах организацииработы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельнойдеятельности обучающихся при незначительной помощи педагогических работников.Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируютсяпоследовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы,многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и игровогооборудования, адаптированного к двигательным возможностям обучающихся.Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренноедля их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в
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различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры,предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной,режимом дня, здоровым образом жизни.В этот период педагогические работники разнообразят условия для формированияу обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этогосоответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную,эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражениюсвоих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, ихправильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом,использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта,соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).В этот период является значимым расширение и уточнение представленийобучающихся с НОДА о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике,родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового изаболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работникипродолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строениемтела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детямэлементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрастеобучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилахздорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредныхпривычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется собразовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя уобучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также отом, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно,чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо звать педагогическогоработника на помощь в обстоятельствах нездоровья.В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи обучающихся,акцентируя внимание родителей (законных представителей) на активном стимулированиипроявления желаний и потребностей обучающихся. Решение задач экологическоговоспитания обучающихся становится интегрирующей основой целостного развитияобучающихся.2.2.4 Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР всоответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областяхСоциально-коммуникативное развитие.Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено на:- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственныеценности;- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран инародов мира;- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическимработником;- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми,формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и ксообществу обучающихся в Организации;- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственныхдействий;- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся вразличных видах деятельности;- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие"обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующимиразделами:- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в
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семье и сообществе;- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;- Формирование основ безопасного поведения.Общие задачи раздела "Социализация, развитие общения, нравственное ипатриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе":- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивнойсоциализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическимработником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровойдеятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся;- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений сдругими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательноеотношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихсядруг с другом в разных видах деятельности;- формировать основы нравственной культуры;- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формироватьидентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическимработником, способствовать развитию патриотических чувств;- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственныхценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся.Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоениюобразовательной программы детьми с ЗПР;- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка всобственных возможностях и способностях;- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный,деятельностный компоненты культуры социальных отношений;- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности исаморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:- поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игровоговремени и пространства;- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,сопереживания,- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работникоми другими детьми;- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие готовностии способности к совместным играм с ними; формирование культуры межличностныхотношений;- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых вобществе, включая моральные и нравственные;- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурныхценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особыхпотребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержаниедифференцируется.
Возраст Содержание раздела «Социализация, развитие общения,нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в семье иобществе»
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Средняя группа(от 4 до 5 лет) 1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокаякоммуникативная активность в общении с педагогическимработником и другими детьми. Стремится к сюжетно-ролевой игре.В рамках предложенной педагогическим работником игрыпринимает разные роли, подражая педагогическим работником.Способен сам создать несложный игровой замысел ("Семья","Больница"), но содержание игры заключается в подражаниидействиям педагогических работников в рамках выбранной темы.Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игреиспользует предметы-заместители, выполняет с ними игровыедействия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится кигровому взаимодействию с другими детьми.2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правиламвзаимоотношения с другими детьми и педагогическим работником(в том числе моральным). Устанавливает и поддерживаетположительные эмоциональные отношения с другими детьми впроцессе деятельности (старшими и младшими), а также спедагогическим работником в соответствии с ситуацией. Проявляетпонимание общих правил общения и поведения, старается ихсоблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение.Адекватно реагирует на замечания педагогического работника.3. Формирование гендерной, семейной, гражданскойпринадлежности. Имеет представления о себе и может назвать имя,пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчикисильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называетих по именам. Знает свои обязанности в семье и Организации.Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуетсянапоминание педагогического работника о необходимости убратьигрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет,домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возрастиногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себеи своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые своиобязанности, но затрудняется в их определении и делает это припомощи педагогического работника. При напоминаниипедагогического работника называет город, улицу, на которой живетс родителям (законным представителям). Свою страну называетлишь с помощью педагогического работника.Старшая группа(от 5 до 6 лет) 1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокойкоммуникативной активностью. Включается в сотрудничество спедагогическим работником и другими детьми. По своейинициативе может организовать игру. Самостоятельно подбираетигрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители.Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводитигровой замысел до конца. Принимает роль и действует всоответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбираетразнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельностии усвоенное содержание литературных произведений (рассказ,сказка, мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре.Стремится договориться о распределении ролей, в игре используетролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактическихиграх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (можетвозмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю).Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: сувлечением участвует в театрализованных играх, осваиваетразличные роли.
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правиламвзаимоотношения с обучающими и педагогическим работниками.Доброжелательно относится к другим детям, откликается на эмоцииблизких людей и друзей. Может пожалеть другого ребенка, обнятьего, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость,восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть) спомощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, чтохорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие иплохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняетправила поведения в Организации: соблюдает правила элементарнойвежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости,зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой иблагодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении напознавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеетдоговариваться, стремится устанавливать неконфликтныеотношения с детьми.3. Формирование гендерной, семейной, гражданскойпринадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст).Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям офункционировании своего организма (об органах чувств, отдельныхвнутренних органах - сердце, легких, желудке), о возможныхзаболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Можетсравнить свое поведение с поведением других обучающихся(мальчиков и девочек) и педагогических работников. Имеетпервичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые,девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи иназывает их по именам, их род занятий, осознает логику семейныхотношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности всемье и Организации, стремится их выполнять. Владеет навыкамисамообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовыхприборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает названиестраны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес,телефон). Имеет представление о том, что он является гражданиномРоссии.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается спедагогическим работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностномуобщению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальныесюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровойдеятельности и содержание литературных произведений (рассказ,сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий.Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире,объясняет другим детям содержание новых для них игровыхдействий. Стремится регулировать игровые отношения,аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре поигре, стремиться договориться о распределении ролей. Используетролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правилав игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (можетвозмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловатьсявоспитателю).2. Приобщение к элементарным нормам и правиламвзаимоотношения с обучающимися и педагогическими работниками.Знает правила поведения и морально-этические нормы всоответствии с возрастными возможностями, в основномруководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе,
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стремясь удержать их от "плохих" поступков, объясняет возможныенегативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогическихработников и других обучающихся.3. Формирование гендерной, семейной, гражданскойпринадлежности. Подробно рассказывает о себе (событиябиографии, увлечения) и своей семье, называя не только именародителей (законных представителей), но и рассказывая об ихпрофессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет.Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания одостопримечательностях родного города, родной страны, онекоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства.Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущаетсвою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости засвоих предков. Проявляет избирательный интерес к какой-либосфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуетсясложными речевыми конструкциями и некоторыми научнымитерминами.Общие задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовоевоспитание»:- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес испособность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка,вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (впомещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся ворганизации труда под руководством педагогического работника;- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и егорезультатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности;предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных,групповых и коллективных формах труда;- формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли вобществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся иобогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников иорганизацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоениюпринятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формамитруда, в интересах человека, семьи, общества;- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудовоговоспитания в дошкольной образовательной организации;- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;- формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми,становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственныхдействий в процессе включения в разные формы и виды труда;- формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и чувствапринадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогическихработников в организации.В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особыхпотребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержаниедифференцируется.Возраст Содержание раздела «Самообслуживание, самостоятельность,трудовое воспитание»
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Средняя группа(от 4 до 5 лет) 1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Спомощью педагогического работника может одеваться и раздеваться(обуваться и разуваться); складывать и вешать одежду, приводить впорядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощьюпедагогического работника замечает непорядок во внешнем виде исамостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовыедействия по собственной инициативе, активно включается в болеесложные, выполняемые педагогическим работником трудовыепроцессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности всоответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенныхвидах труда. Под контролем педагогического работникаподдерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельновыполняет трудовые поручения, связанные с дежурством постоловой, стремится улучшить результат. С помощьюпедагогического работника выполняет ряд доступных трудовыхпроцессов по уходу за растениями и животными в уголке природы ина участке.2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и его результатам. В игре достаточно точно отражаетвпечатления от труда других людей, подражает их трудовымдействиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинаетпроявлять самостоятельность, настойчивость, стремление кполучению результата, преодолению препятствий. При небольшойпомощи педагогического работника ставит цель, планируетосновные этапы труда, однако качество полученного результатаоценивает с помощью.3. Формирование первичных представлений о труде педагогическихработников, его роли в обществе и жизни каждого человека.Вычленяет труд педагогических работников как особуюдеятельность, имеет представление о ряде профессий, направленныхна удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутахи профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельныхиграх. В меру своих сил стремится помогать педагогическимработником, испытывает уважение к человеку, который трудится.Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию наоснове наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы.Старшая группа(от 5 до 6 лет) 1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеетсамостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду,чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнемвиде, бережно относится к личным вещам. При помощипедагогического работника ставит цель, планирует все этапы,контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат.Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их всоответствии с собственными предпочтениями. Понимаетобусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, вуголке природы) соответствующими природнымизакономерностями, потребностями растений и животных. Способенк коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного постоловой, по занятиям, по уголку природы.2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и его результатам. Испытывает удовольствие отпроцесса и результата индивидуальной и коллективной трудовойдеятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда ссобственными гендерными и индивидуальными потребностями ивозможностями. С помощью воспитателя осознает некоторыесобственные черты и качества (положительные и отрицательные),
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проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и егорезультат. Проявляет избирательный интерес к некоторымпрофессиям. Мечтает об одной из них.3. Формирование первичных представлений о труде педагогическихработников, его роли в обществе и жизни каждого человека.Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимаетразличия между детским и педагогическим работником трудом.Имеет представление о различных видах труда педагогическихработников, связанных с удовлетворением потребностей людей,общества и государства. Знает многие профессии, отражает их всамостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями вуголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеетпредставление о культурных традициях труда и отдыха.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеетсамостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, безнапоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи,ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своемвнешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам.Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда,контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится ихулучшить. Может организовать других обучающихся привыполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою иколлективную работу в знакомых видах труда, отбирает болееэффективные способы действий. Способен к коллективной трудовойдеятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и научастке, выполняет обязанности дежурного по столовой, позанятиям, по уголку природы.2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и его результатам. Относится к собственному труду,его результату и труду других людей как к ценности, любиттрудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогическихработников. Испытывает удовольствие от процесса и результатаиндивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордитсясобой и другими. Проявляет сообразительность и творчество вконкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторыесобственные черты и качества (положительные и отрицательные),проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат.Ценит в окружающих его людях такое качество, как трудолюбие идобросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущейжизни, связывая ее с выбором профессии.3. Формирование первичных представлений о труде педагогическихработников, его роли в обществе и жизни каждого человека.Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимаетразличия между детским и педагогическим работником трудом.Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства вситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательноухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимостьцели и содержания трудовых действий от потребностей объекта.Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ вприроде (на участке, в уголке природы) соответствующимиприродными закономерностями, потребностями растений. Называети дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, ихобщественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх.Имеет представление о различных видах труда педагогическихработников, связанных с удовлетворением потребностей людей,общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые
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трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную игосударственную значимость, некоторые представления о труде какэкономической категории). Имеет систематизированныепредставление о культурных традициях труда и отдыха.
Общие задачи раздела "Формирование навыков безопасного поведения":- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях испособах поведения в них;- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения,формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасногоповедения в интересах человека, семьи, общества;- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качествепешехода и пассажира транспортного средства;- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным длячеловека и мира природы ситуациям.Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствийдействий, деятельности и поведения;- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения,связанных с проявлением активности.Возраст Содержание раздела "Формирование навыков безопасногоповедения"

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 1. Формирование представлений об опасных для человека иокружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту,природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации.Определяет и называет способ поведения в данной ситуации воизбежание опасности. Проявляет осторожность ипредусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной)ситуации.2. Приобщение к правилам безопасного для человека иокружающего мира природы поведения. Проявляет умение беречьсвое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращатьвнимание на свое самочувствие). Соблюдает правила безопасногоповедения в помещении (осторожно спускаться и подниматься полестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимаетважность безопасного поведения в некоторых стандартных опасныхситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов,быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении влифте). Ориентируется на педагогического работника привыполнении правил безопасного поведения в природе.3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожногодвижения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) испособах безопасного поведения: различает проезжую ипешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешегоперемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофоримеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) ирегулирует движение транспорта и пешеходов; знает онеобходимости быть на улице рядом со педагогическим работником,а при переходе улицы держать его за руку; знает правило переходаулиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу"зебра", обозначенному белыми полосками, подземному переходу);различает и называет дорожные знаки: "Пешеходный переход","Обучающиеся". Демонстрирует свои знания в различных видахдеятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной,
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трудовой, при выполнении физических упражнений.4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально опасным для человека и окружающего мира природыситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях вприроде (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрируетпредставления о съедобных и ядовитых растениях, грибахсоблюдает правила безопасного поведения с незнакомымиживотными (кошками, собаками). Пытается объяснить другимнеобходимость действовать определенным образом в потенциальноопасной ситуации. Может обратиться за помощью кпедагогическому работнику в стандартной и нестандартной опаснойситуации. При напоминании педагогического работника выполняетправила осторожного и внимательного к окружающему мируприроды поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рватьрастения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугиватьптиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, непользоваться огнем без педагогического работника, экономить воду- закрывать за собой кран с водой).Старшая группа(от 5 до 6 лет) 1. Формирование представлений об опасных для человека иокружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.Имеет представления об опасных для человека и окружающего мираситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, наосновании которых определяет ситуацию как опасную илинеопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить овозникновении опасной ситуации. Дифференцированно используетвербальные и невербальные средства, когда рассказывает проправила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняетнеобходимость им следовать, а также описывает негативныепоследствия их нарушения. Может перечислить виды и привестипримеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать ихпричины.2. Приобщение к правилам безопасного для человека иокружающего мира природы поведения. Демонстрирует знанияразличных способов укрепления здоровья: соблюдает правилаличной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдаетнеобходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разнымивидами движений; участвует в подвижных играх; при небольшойпомощи педагогического работника способен контролироватьсостояние своего организма, физических и эмоциональныхперегрузок. При утомлении и переутомлении сообщаетвоспитателю. Ребенок называет способы самостраховки привыполнении сложных физических упражнений, контролируеткачество выполнения движения. Показывает другим детям, какнужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдатьправила безопасного поведения. Может описать и дать оценкунекоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасныхситуациях.3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожногодвижения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведенияна улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает назначение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описываетвозможные опасные ситуации. Имеет представление о действияхинспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правилаповедения в общественном транспорте. Демонстрирует правилабезопасного поведения в общественном транспорте, понимает и
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развернуто объясняет необходимость им следовать, а такженегативные последствия их нарушения.4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально опасным для человека и окружающего мира природыситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающегомира природы, бережного и экономного отношения к природнымресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях инеобходимых для их удовлетворения природных (водных,почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторыхисточниках опасности для окружающего мира природы: транспорт,неосторожные действия человека, деятельность людей, опасныеприродные явления (гроза, наводнение, сильный ветер).Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережноеотношение к растениям и животным.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)
1. Формирование представлений об опасных для человека иокружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.Ребенок имеет систематизированные представления об опасных длячеловека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию какопасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения внекоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их безнапоминания педагогических работников на проезжей части дороги,при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте,автомобиле; имеет представления о способах обращения кпедагогическому работнику за помощью в стандартных инестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, покоторым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знаето последствиях в случае неосторожного обращения с огнем илиэлектроприборами. Знает о некоторых способах безопасногоповедения в информационной среде: включать телевизор дляпросмотра конкретной программы, включать компьютер дляопределенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительноеотношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляетсамостоятельность, ответственность и понимание значенияправильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.2. Приобщение к правилам безопасного для человека иокружающего мира природы поведения. Демонстрируетспособности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений.Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасногоповедения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знанияразличных способов укрепления здоровья: соблюдает правилаличной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдаетнеобходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разнымивидами движений; участвует в подвижных играх; при небольшойпомощи педагогического работника способен контролироватьсостояние своего организма, избегать физических и эмоциональныхперегрузок. Ребенок называет способы самостраховки привыполнении сложных физических упражнений, контролируеткачество выполнения движения. Показывает другим детям, какнужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдатьправила безопасного поведения. Может описать и дать оценкунекоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасныхситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровомуобразу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом,закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своемуорганизму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При
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утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеетэлементарные представления о строении человеческого тела, оправилах оказания первой помощи.3. Приобщение к правилам безопасного для человека иокружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания оправилах дорожного движения и поведения на улице и причинахопасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки(большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога вовремя дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости);отрицательные факторы (снижение видимости окружающейобстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохоезнание правил поведения на дороге в летний период; плохоесостояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игрыво дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах,роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеетпредставление о возможных транспортных ситуациях: заносымашин на скользких участках; неумение водителей быстроориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает исоблюдает систему правил поведения в определенном общественномместе, понимает и объясняет необходимость им следовать, а такженегативные последствия их нарушения. Имеет представление одействиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает исоблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро.4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально опасным для человека и окружающего мира природыситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности дляокружающего мира природы, бережного и экономного отношения кприродным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях инеобходимых для их удовлетворения природных (водных,почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторыхисточниках опасности для окружающего мира природы: транспорт,неосторожные действия человека, деятельность людей, опасныеприродные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторыхвидах опасных для окружающего мира природы ситуаций:загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; оправилах бережного для окружающего мира природы поведения ивыполнения их без напоминания педагогических работников вреальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, нервать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, нераспугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только вспециально отведенных местах; пользоваться огнем в специальнооборудованном месте, тщательно заливая место костра водой передуходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой,дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожностьи предусмотрительность в потенциально опасной ситуации.Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережноеотношение к растениям и животным.
Познавательное развитиеОсновная цель познавательного развития: формирование познавательныхпроцессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природеи обществе; развитие познавательных интересов.Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развитияобучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можнопредставить следующими разделами:- сенсорное развитие;
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- развитие познавательно-исследовательской деятельности;- формирование элементарных математических представлений;- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.Общие задачи:- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способахобследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорнуюкультуру;- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности:формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различныхвидах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектовокружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношенияхобъектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, частии целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичныематематические представления;- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичныепредставления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах иотношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях;поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательнойдеятельностях.Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;- формирование системы умственных действий, повышающих эффективностьобразовательной деятельности;- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального,деятельностного компонентов познания;- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;- развитие познавательной активности, любознательности;- формирование предпосылок учебной деятельности.
Возраст Содержание познавательного развитияСредняя группа(от 4 до 5 лет) 1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершаетобследовательские действия (метод практического примеривания изрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд,ориентируясь на недифференцированные признаки величины(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пятьгеометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб,призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойстваи качества предметов, сам сравнивает и группирует их повыделенным признакам и объясняет принцип группировки, можетвыделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуруповерхности) при исключении лишнего. Доступно использованиесенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описаниепредмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаковпредметов в продуктивных видах деятельности.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Проявляет познавательный интерес в процессе общения спедагогическим работником и другими детьми: задает вопросыпоискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?).Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образногомышления. Использует эталоны с целью определения свойствпредметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяетпоследовательность событий во времени (что сначала, что потом) покартинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных
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признаков моделями. Осваивает практическое деление целого начасти, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел.Использует мерку для измерения их количества.3. Формирование элементарных математических представлений.Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет иххарактерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5(количественный счет), может ответить на вопрос "Сколько всего?"Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (впределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двухгрупп (составления пар); определяет, каких предметов больше,меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине(больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые,равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат,треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерныеотличия. Определяет положение предметов в пространстве поотношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко);понимает и правильно употребляет некоторые предлоги,обозначающие пространственные отношения предметов - на, в, из,под, над. Определяет части суток, связывая их с режимнымимоментами.4. Формирование целостной картины мира, расширениекругозора. Имеет представления о самом себе и членах своей семьи.Сформированы первичные представления о малой родине (родномгороде, селе) и родной стране: знает названия некоторыхобщественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песено родной стране. Знаком с новыми представителями животных ирастений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящийдождь, ливень, туман) Распознает свойства и качества природныхматериалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега). Сравниваетхорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признакиотличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и ихназначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизнирастений и животных, в деятельности людей. Различает домашних идиких животных по существенному признаку (дикие животныесамостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек). Знает осреде обитания некоторых животных и о месте произрастаниянекоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений,сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категориис указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки,стулья и кресла).Старшая группа(от 5 до 6 лет) 1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называетцвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета(коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый,белый), может выстраивать сериационный ряд, оперироватьпараметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называетгеометрические фигуры и тела, используемые в конструировании:шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называетсвойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляетклассификацию, исключение лишнего на основе выделенияпризнаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершаягруппировку по одному из них, абстрагируется от другого.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессепознавательно-исследовательской деятельности понимать проблему,анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций.Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и
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явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами:сохранение и изменение, порядок следования, преобразование,пространственные изменения.3. Формирование элементарных математических представлений.Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называетитоговое число. Правильно пользуется количественными ипорядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы:"Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает неравные группыпредметов двумя способами (удаление и добавление единицы).Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине,ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путемналожения или приложения; размещает предметы различнойвеличины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины(матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающиеразмерные отношения предметов (красная башенка самая высокая,синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называетгеометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб,детали конструктора. Выражает словами местонахождение предметапо отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку;понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около.Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу);называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частейсуток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра.4. Формирование целостной картины мира, расширениекругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих имени,фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе,увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законныхпредставителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме,понимает назначения отдельных органов и условий их нормальногофункционирования. Сформированы первичные представления омалой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице,государственном флаге и гербе, об основных государственныхпраздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимаетмногообразие россиян разных национальностей, есть интерес ксказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношениюк людям разных национальностей. Имеет представления о другихстранах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разныхстранах. Увеличен объем представлений о многообразии мирарастений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных ирастений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище).Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам исвойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты,травы; трибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливаетпризнаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Естьпредставления о неживой природе как среде обитания животных ирастений. Устанавливает последовательность сезонных изменений внеживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представленияо жизни животных и растений в разных климатических условиях: впустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей.Понимает разнообразные ценности природы. При рассматриваниииллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения междуобъектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражаеткартину мира в виде художественных образов.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорныхэталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение иназывание всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7
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дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешиватьцвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называниегеометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб),выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур.Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядновоспринимаемыми признаками, сам объясняет принципклассификации, исключения лишнего, сериационных отношений.Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте,толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степениприлагательных (длиннее - самый длинный).2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментироватьвместе со педагогическим работником. Отражает результаты своегопознания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя иприменяя наглядные модели. С помощью педагогического работникаделает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает- не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальнойдеятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания.3. Формирование элементарных математических представлений.Устанавливает связи и отношения между целым множеством иразличными его частями (частью); находит части целого множества ицелое по известным частям. Считает до 10 (количественный,порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке впределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает"числовую лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц.Составляет и решает задачи в одно действие на сложение ивычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками.Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость).Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуетсястепенями сравнения при соотнесении размерных параметров(длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямыхлиний, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер.Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатомизмерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей;сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет исравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающемпространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола),обозначает взаимное расположение и направление движенияобъектов. Определяет и называет временные отношения (день -неделя - месяц); знает название текущего месяца года;последовательность всех дней недели, времен года.4. Формирование целостной картины мира, расширениекругозора. Сформированы представления о себе, о своей семье, своемдоме. Имеет представление о некоторых социальных ипрофессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила инормы общения и взаимодействия с детьми и педагогическимиработниками в различных ситуациях. Освоены представления ородном городе - его названии, некоторых улицах, некоторыхархитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеетпредставления о родной стране - ее государственных символах,президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории икультуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народныепромыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран инародов мира, особенностях их внешнего вида (расовой
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принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления онебесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений иживотных в среде обитания, о многообразии признаковприспособления к среде в разных климатических условиях (вусловиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимаетцикличность сезонных изменений в природе (цикл года какпоследовательная смена времен года). Обобщает с помощьюпедагогического работника представления о живой природе(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются,чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природныхобъектов и собственного здоровья, старается проявлять бережноеотношение к растениям, животным. Понимает ценности природы дляжизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей.Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельностиумение решать познавательные задачи, передавая основныеотношения между объектами и явлениями окружающего мира спомощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает навопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности,характерные для окружающего мира, любознателен.
Речевое развитиеРечевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью каксредством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевоготворчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой,понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки кшколе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности какпредпосылки обучения грамоте.В качестве основных разделов можно выделить:- развитие речи;- приобщение к художественной литературе.Общие задачи:- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми:способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных ивнеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми;- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия;фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитиесвязной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культурыречи;- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладениеэмоциональной культурой речевых высказываний.Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорныхкомпонентов;- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий вязыковом материале;- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;- формирование культуры речи;- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки кобучению грамоте.Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный
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уровень речевого развития ребенка.Возраст Содержание раздела «Развитие речи»Средняя группа(от 4 до 5 лет) 1. Развитие речевого общения с педагогическим работником идетьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в общении сопедагогическим работником и другими детьми (задает вопросы,рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает кдеятельности). Переносит навыки общения с педагогическимработником в игру с детьми. В игровой деятельности используетэлементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешенииконфликтов, поддерживает высказывания партнеров.2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:лексическая сторона речи: активный словарь расширяется,ребенок дифференцированно использует слова, обозначающиепредметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной сопедагогическим работником исследовательской деятельностиназывает свойства и качества предметов (цвет, размер, форму,характер поверхности, материал, из которого сделан предмет,способы его использования и другие). Способен к объединениюпредметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья икресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словеснымуказанием характерных признаков. Владеет словообразовательными исловоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняетописательные загадки о предметах и объектах природы. Используетслова и выражения, отражающие нравственные представления(добрый, злой, вежливый, грубый);грамматический строй речи: использует в речи полные,распространенные простые предложения с однородными членами(иногда сложноподчиненные) для передачи временных,пространственных, причинно-следственных связей. Используетсуффиксы и приставки при словообразовании. Правильно используетсистемы окончаний существительных, прилагательных, глаголов дляоформления речевого высказывания. Владеет словоизменительнымии словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в формесложноподчиненных предложений;произносительная сторона речи: правильно произносит все звукиродного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкиепо акустическим характеристикам звуки. Слышит специальновыделяемый педагогическим работником звук в составе слова(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводитего. Достаточно четко воспроизводит фонетический иморфологический состав слова. Использует средства интонационнойвыразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы,передавая свое отношение к героям;связная речь (диалогическая и монологическая). Свободновыражает свои потребности и интересы с помощью диалогическойречи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение илипобуждение к деятельности. С помощью монологической речисамостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое,так и незнакомое литературное произведение. Используетэлементарные формы объяснительной речи. Самостоятельносоставляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляетописательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомойигрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказавпечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно
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придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные,радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональнымизапросами;практическое овладение нормами речи: осваивает и используетвариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрыйвечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, дозавтра); обращения к педагогическим работникам и другим детям спросьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к другимдетям по имени, к педагогическому работнику - по имени и отчеству.Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другимидетьми: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?),может разговаривать с педагогическим работником на бытовые иболее отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущегопродукта деятельности. Речь выполняет регулирующую ипланирующую функции, соответствует уровню практическогоовладения обучающимися ее нормами с выходом на поисковый итворческий уровни.Старшая группа(от 5 до 6 лет) 1. Развитие речевого общения с педагогическим работником идетьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общениисо педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы,рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает кдеятельности). Использует разнообразные конструктивные способывзаимодействия с детьми и педагогическим работником в разныхвидах деятельности: договаривается, обменивается предметами,распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельностииспользует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру,разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальныесредства общения: мимику, жесты, действия.2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов,обозначающих названия профессий, учреждений, предметов иинструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовыхдействий и качества их выполнения. Называет личностныехарактеристики человека: честность, справедливость, доброта,заботливость, верность, его состояние и настроение, внутренниепереживания, социально-нравственные категории: добрый, злой,вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый,бежевый, зеленовато-голубоватый.). Освоены способы обобщения -объединения предметов в группы по существенным признакам(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельныепринадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери,овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенкизначений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевогообщения слова, передающие эмоции, настроение и состояниечеловека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется,испуган, боится);грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразиесинтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматическиеобобщения, восстановить грамматическое оформление неправильнопостроенного высказывания. Практически всегда грамматическиправильно использует в речи существительные в родительном падежеединственного и множественного числа;произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки
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родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова сопределением места звука в слове (гласного в начале и в конце словапод ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения:делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковойанализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки вслове. Использует выразительные средства произносительнойстороны речи;связная речь (диалогическая и монологическая): владеетдиалогической речью, активен в беседах с педагогическимработником и другими детьми. Умеет точно воспроизводитьсловесный образец при пересказе литературного произведения близкок тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другогоперсонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвеннуюречь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных ссобытиями, которые предшествовали и последуют тем, которыеизображены в произведении искусства или которые обсуждаются внастоящий момент. Адекватно воспринимает средствахудожественной выразительности, с помощью которых авторхарактеризует и оценивает своих героев, описывает явленияокружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии вмонологической форме речи. Придумывает продолжения и окончанияк рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя,по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся,замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их;использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок;практическое овладение нормами речи: частично осваиваетэтикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, вгостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватноиспользует невербальные средства общения: мимику, жесты,пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используяпринятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательнослушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить своевысказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачуобщения. Умеет построить деловой диалог при совместномвыполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, вслучае возникновения конфликтов. В процессе совместногоэкспериментирования высказывает предположения, дает советы.Рассказывает о собственном замысле, используя описательныйрассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеетнавыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать оправилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине,поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)
1. Развитие речевого общения с педагогическим работником идетьми. Общается с окружающими людьми (родителями (законнымипредставителями), педагогическим работником, детьми, знакомыми инезнакомыми людьми). Проявляет инициативность исамостоятельность в общении со педагогическим работником идругими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинаетразговор, приглашает к деятельности). Освоены уменияколлективного речевого взаимодействия при выполнении порученийи игровых заданий. Использует разнообразные конструктивныеспособы взаимодействия с детьми и педагогическим работником вразных видах деятельности: договаривается, обмениваетсяпредметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровойдеятельности использует элементы объяснения и убеждения присговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает
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высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активноследует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения спедагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации.Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальныесредства общения: мимику, жесты, действия.2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова длявыражения мысли; выполнять операцию классификации деленияосвоенных понятий на группы на основе выявленных признаков(посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя,демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный,воздушный, водный, подземный). Способен находить вхудожественных текстах и понимать средства языковойвыразительности: полисемию, олицетворения, метафоры;использовать средства языковой выразительности при сочинениизагадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить"лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного уровняабстракции, может объяснить их. Использует в речи слова,обозначающие название объектов природы, профессии и социальногоявления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы,антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Используетслова, передающие эмоции, настроение и состояние человека:грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган,боится. Использует дифференцированную морально-оценочнуюлексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый);грамматический строй речи: речи наблюдается многообразиесинтаксических конструкций Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать простые грамматическиеобобщения, восстановить грамматическое оформление неправильнопостроенного высказывания. Владеет словообразовательнымиумениями. Грамматически правильно использует в речисуществительные в родительном падеже и несклоняемыесуществительные (пальто, кино, метро, кофе). Строитсложносочиненные и сложноподчиненные предложения всоответствии с содержанием высказывания. Ребенок можетвосстановить грамматическое оформление неправильно построенноговысказывания самостоятельно;произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте.Автоматизировано произношение всех звуков, доступнадифференциация сложных для произношения звуков. Сформированазвуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылкаобучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов изтрех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложныхслов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове,определяет их последовательность и количество. Дает характеристикузвуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласныймягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударныйгласного звук в слове. Доступно освоение умений: определятьколичество и последовательность слов в предложении; составлятьпредложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог всоставе предложения. Ориентируется на листе, может выполнятьграфические диктанты. Выполняет штриховки в разныхнаправлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна
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интонационно, выдержана темпо-ритмически;связная речь (диалогическая и монологическая): владеетдиалогической и монологической речью. Освоены умения пересказалитературных произведений по ролям, близко к тексту, от лицалитературного героя, передавая идею и содержание, выразительновоспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминаетавторские средства выразительности, использует их при пересказе.Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональноеотношение к образам, используя средства языковой выразительности:метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения;самостоятельно определять логику описательного рассказа;использует разнообразные средства выразительности. Составляетповествовательные рассказы по картине, из личного и коллективногоопыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуруповествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетаниеописания и повествования). Составляет словесные портретызнакомых людей, отражая особенности внешности и значимые дляребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера,другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов,связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем,которые изображены в произведении искусства или обсуждаются внастоящий момент. Интеллектуальные задачи решает сиспользованием словесно-логических средств;практическое овладение нормами речи: доступно использованиеправил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего другародителям (законным представителям), товарищам по игре, знает,кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину илиженщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложитьсвою дружбу; делать комплименты другим и принимать их;использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеетпостроить деловой диалог при совместном выполнении поручения, всовместном обсуждении правил игры, в случае возникновенияконфликтов. Проявляет инициативу и обращается к педагогическомуработнику и детям с предложениями по экспериментированию,используя адекватные речевые формы: "давайте попробуем узнать...","предлагаю провести опыт". Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности,доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведенияв общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре),ориентируясь на собственный опыт или воображение.
Основная задача в соответствии со Стандартом направления "Ознакомление схудожественной литературой": знакомство с книжной культурой, детской литературой,понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.Общие задачи:- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятиялитературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературныхпроизведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слухлитературных текстов;- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление скнижной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанрыдетской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основеознакомления обучающихся с художественной литературой.Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР:- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и
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трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.
Возраст Содержание направления "Ознакомление с художественнойлитературой"Средняя группа(от 4 до 5 лет) 1. Формирование целостной картины мира посредствомслушания и восприятия литературных произведений. Понимает, чтозначит "читать книги" и как это нужно делать, знаком с содержаниемчитательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям ипричинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личнымопытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия.Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда).Способен к пониманию литературного текста в единстве егосодержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.Вступает в диалог с педагогическим работником и другими детьми поповоду прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задаетих по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (ихоблике, поступках, отношениях).2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живооткликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разнуюстепень выражения эмоций и используя разные средства речевойвыразительности. Проявляет творческие способности: на основепрочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов,придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные,радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональнымизапросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается кстихам. Есть любимые стихи и сказки.3. Приобщение к словесному искусству, развитиехудожественного восприятия и эстетического вкуса. Умеетклассифицировать произведения по темам: "о маме", "о природе", "оживотных", "о детях". Умеет слушать художественное произведение сустойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (описателе, содержании произведения) и может рассказать о немдругим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передатьсвои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвоватьв инсценировке отдельных произведений. Использует читательскийопыт в других видах деятельности.Старшая группа(от 5 до 6 лет) 1. Формирование целостной картины мира посредствомслушания и восприятия литературных произведений. Соотноситсодержание прочитанного педагогическим работником произведенияс иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуетсячеловеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать иприводить примеры, связанные с первичными ценностнымипредставлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть.Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт,который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных иавторских произведений разных родов и жанров, многообразных потематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение,загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев.2. Развитие литературной речи и творческих способностей.Использует в своей речи средства интонационной выразительности:может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногдавключает в речь строчки из стихов или сказок. Способенрегулировать громкость голоса и темп речи в зависимости отситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делитьсясвоими секретами). Использует в речи слова, передающиеэмоциональные состояния литературных героев. Выразительно
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отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагируетна ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы.3. Приобщение к словесному искусству, развитиехудожественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляетинтерес к тематически многообразным произведениям. Испытываетудовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения.Любит слушать художественное произведение в коллективеобучающихся, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описываетсостояние героя, его настроение, свое отношение к событию вописательном и повествовательном монологе. Творчески используетпрочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видахдетской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании,общении со педагогическим работником). Знает и соблюдает правилакультурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжномуголке), коллективного чтения книг.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)
1. Формирование целостной картины мира посредствомслушания и восприятия литературных произведений. Проявляетинтерес к текстам познавательного содержания (например,фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержаниепрочитанного педагогическим работником произведения силлюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес крассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимаетобразность и выразительность языка литературных произведений.Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, можетрассуждать и приводить примеры, связанные с первичнымиценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязимежду миром людей, природы, рукотворным миром, приводяпримеры из художественной литературы. Различает жанрылитературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка,считалка.2. Развитие литературной речи и творческих способностей.Использует в своей речи средства интонационной выразительности:может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способенрегулировать громкость голоса и темп речи в зависимости отситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делитьсясвоими секретами). Использует в речи слова, передающиеэмоциональные состояния литературных героев. Выразительноотражает образы прочитанного в литературной речи. Осваиваетумение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческихрассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделироватьокончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательновыслушивать рассказы других детей, помогать им в случаезатруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное(образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детскойдеятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общениисо педагогическим работником).3. Приобщение к словесному искусству, развитиехудожественного восприятия и эстетического вкуса. Доступнопонимание образности и выразительности языка литературныхпроизведений. Способен воспринимать классические и современныепоэтические произведений (лирические и юмористические стихи,поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаическиетексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес ктематически многообразным произведениям. Испытываетудовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя,его настроение, свое отношение к событию в описательном и
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повествовательном монологе.
Художественно-эстетическое развитиеСвязанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетическогоразвития:- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениямискусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;- развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образныхпредставлений, воображения, художественно-творческих способностей;- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческойдеятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении.Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующимнаправлениям:- "Художественное творчество";- "Музыкальная деятельность";- "Конструктивно-модельная деятельность".Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка визобразительной и конструктивной видах деятельности;- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительныхнавыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;- развитие художественного вкуса;- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведенийизобразительного искусства;- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарныхпредставлений об изобразительном искусстве и его жанрах;- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественныхпроизведений;- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества,единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран инародов мира.В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особыхпотребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержаниедифференцируетсяХудожественное творчество - общие задачи:1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся: развитие изобразительныхвидов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественноеконструирование).2. Развитие детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельностиобучающихся в различных видах изобразительной деятельности иконструирования.3. Приобщение к изобразительному искусству: формирование основ художественнойкультуры обучающихся, эстетических чувств на основе знакомства спроизведениями изобразительного искусства.Возраст Содержание направления "Художественное творчество"Средняя группа(от 4 до 5 лет) 1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытываетинтерес к произведениям народного, декоративно-прикладного иизобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием,задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура.Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма)и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес кистории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к трудународных мастеров.
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2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся(рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Стремитсяпонятно для окружающих изображать то, что вызывает у негоинтерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеетпользоваться инструментами и художественными материалами,замечает неполадки в организации рабочего места. При созданиирисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу иобразцу, передавать характерные признаки предмета (очертанияформы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбираетвыразительные средства в соответствии с создаваемым образом,использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрируетумение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ,может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощьюразных способов создания выразительного изображения. Способеноценить результат собственной деятельности. С помощьюпедагогического работника может определить причины допущенныхошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы сдругими детьми и действовать в соответствии с намеченным планом.3. Развитие детского творчества. С удовольствиемсамостоятельно стремится изображать то, что интересно, отражая приэтом в продуктивной деятельности образы окружающего мира,явления природы (дождь, снегопад), образы по следам восприятияхудожественной литературы. Самостоятельно находит дляизображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественнойлитературе и природе. Умеет ставить несколько простых, новзаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданноеизображение) и при поддержке педагогического работникареализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создаети реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетныеи декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческимспособам действия: пространственному изменению образца, изъятиюлишнего или дополнению до целого.Старшая группа(от 5 до 6 лет) 1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляетустойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различаети называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает иумеет выполнить все основные элементы декоративной росписи;анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности спедагогическим работником и детьми. Испытывает чувство уваженияк труду народных мастеров и гордится их мастерством.2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся(рисование, лепка, аппликация, художественный труд).Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоилтехнические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки,аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу.Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и инымпризнакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеетсоздавать изображение с натуры и по представлению, передаваяхарактерные особенности знакомых предметов, пропорции частей иразличия в величине деталей, используя разные способы созданияизображения. Может определить причины допущенных ошибок,наметить пути их исправления и добиться результата.3. Развитие детского творчества. Создает замысел до началавыполнения работы и реализует его, выбирая соответствующиематериалы и выразительные средства. Передает характернуюструктуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуетсяразнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к
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использованию нетрадиционных изобразительных техник. Яркопроявляет творчество, развернуто комментирует полученный продуктдеятельности. С интересом рассматривает и эстетически оцениваетсвои работы и работы других детей.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)
1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся(рисование, лепка, аппликация, художественный труд).Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоилтехнические навыки и приемы. Способен организовать рабочее местои оценить результат собственной деятельности. При созданиирисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и пособственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и попредставлению, передавая характерные особенности знакомыхпредметов, пропорции частей и различия в величине деталей,используя разные способы создания изображения. Может определитьпричины допущенных ошибок, наметить пути их исправления идобиться результата.2. Развитие детского творчества. Создает замысел до началавыполнения работы и реализует его, выбирая соответствующиематериалы и выразительные средства; передает характернуюструктуру и пропорции объектов; пользуется разнообразнымиприемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество,развернуто комментирует полученный продукт деятельности.Получает удовольствие от процесса создания образов, радуетсярезультатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны.Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает иэстетически оценивает работы свои и других детей.3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляетустойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различаети называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает иумеет выполнить все основные элементы декоративной росписи;анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности спедагогическим работником и детьми. Испытывает чувство уваженияк труду народных мастеров и гордится их мастерством.

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи:- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видамиконструкторов и их деталями;- приобщать к конструированию;- подводить обучающихся к анализу созданных построек;- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;- учить обучающихся обыгрывать постройки;- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии собщим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.Возраст Содержание направления "Конструктивно-модельная деятельность"Средняя группа(от 4 до 5 лет) Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называетстроительные детали, использует их с учетом конструктивныхсвойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание наархитектуру различных зданий и сооружения, способенустанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями,которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен кэлементарному анализу постройки: выделяет ее основные части,различает и соотносит их по величине и форме, устанавливаетпространственное расположение этих частей относительно друг друга(в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина,кузов, колеса). Выполняет конструкцию из строительного материалапо замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет
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элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный листбумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки).Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяячасти с помощью клея, пластилина.Старшая группа(от 5 до 6 лет) Самостоятельная творческая деятельность. Способенустанавливать связь между самостоятельно создаваемымипостройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах,иллюстрациях. Отражает результаты своего познания вконструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели.Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу,учитывая выделенные основные части и характерные деталиконструкций. Использует графические образы для фиксированиярезультатов анализа постройки. В конструировании используетразнообразные по форме детали и величине пластины. Принеобходимости способен заменить одни детали другими. Умеетработать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общимзамыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять.Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение отполученного результата, стремится продолжить работу.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)
Самостоятельная творческая деятельность. Передает впостройках конструктивные и функциональные особенностианализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различныемодели объекта в соответствии с его назначением (мост дляпешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразнокомбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали.Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельныеконструктивные решения на основе анализа существующихсооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых,деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиями по собственному замыслу. Использует графические образы дляфиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности.Способен успешно работать в коллективе, распределяя обязанности ипланируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, немешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерваннойдеятельности.

Музыкальная деятельность - общие задачи:1. Развитие музыкально-художественной деятельности:- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах;- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;- развитие музыкально-ритмических способностей.2. Приобщение к музыкальному искусству:- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений омузыкальном искусстве и его жанрах;- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведениймузыкального искусства;- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различныхвидах музыкальной деятельности;- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества,единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран инародов мира.
Возраст Содержание направления "Художественное творчество"Средняя группа(от 4 до 5 лет) 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладаеткоординацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками
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ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчиваетфразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальнымифразами, передавать посредством собственных движенийразнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке.Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой,выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легкодвигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлеченияна различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике,металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легкосоздает разнообразные музыкальные образы, используяисполнительские навыки пения, движения и музицирования.2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытываетустойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессевсех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительныевозможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), еевыразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятиенастроения музыки с поиском соответствующих слов и выборомсимволов - цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристикиисполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмическихпредставлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективноймузыкальной деятельности.Старшая группа(от 5 до 6 лет) 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Висполнительской деятельности практические действия подкрепляетзнаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии ссопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческимдыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеетдвигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения всоответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой ималенький круги, исполнять "дробный шаг", "пружинки", ритмичныехлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеетразными приемами игры на инструментах и навыкамивыразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует вмузыкально-художественной деятельности на основе разнообразныхисполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы вразвитии (в рамках одного персонажа).2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытываетустойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение отобщения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности.Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций инастроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различныемузыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенкинастроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок,связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим)точные характеристики исполнения музыки, используя знания омногих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр,регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективноймузыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессесоздания различных художественных образов.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чистоинтонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением ибез него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии.Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментахритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении,движении и музицировании эмоциональную окраску музыки смалоконтрастными частями. Умеет двигаться различнымитанцевальными шагами ("шаг польки", "шаг галопа", "шаг вальса",
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"переменный шаг"), инсценировать тексты песен и сюжеты игр.Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования.Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивноготворчества. Умеет динамически развивать художественные образымузыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всегопроизведения). Использует колористические свойства цвета визображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует назаданный текст, умеет самостоятельно придумывать композициюигры и танца.2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытываетустойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в общениис ней в процессе различных видов музыкальной деятельности.Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятиямузыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций инастроений, связывая их со средствами музыкальнойвыразительности. Владеет сравнительным анализом различныхтрактовок музыкальных образов. Находит родственные образныесвязи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью,скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладаетэстетическим вкусом, способностью давать оценки характеруисполнения музыки, свободно используя знания о средствах еевыразительности. Свободно подкрепляет исполнительскуюдеятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытываетрадость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективноймузыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира.
Физическое развитиеВ соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретениеопыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений,направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системыорганизма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторикиобеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнениемосновных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны).Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладениеподвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции вдвигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение егоэлементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,при формировании полезных привычек).Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами:1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.2. Физическая культура.Задачи раздела "Формирование начальных представлений о здоровом образежизни":- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в томчисле обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной ифизической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий,способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и другихсистем организма;- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптацииобучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек;- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здоровогообраза жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладениядетьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенканезависимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченныхвозможностей здоровья);- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплениифизического и психического здоровья их обучающихся.Возраст Содержание раздела " Формирование начальных представлений оздоровом образе жизни "Средняя группа(от 4 до 5 лет) 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровьяобучающихся. Осваивает разучиваемые движения, их элементы какна основе демонстрации, так и на основе словесной инструкции,понимает указания педагогического работника. Обращается запомощью к педагогическим работникам при заболевании, травме.Отсутствуют признаки частой заболеваемости.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильновыполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуетсярасческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами,салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действиямогут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороныпедагогического работника.3. Формирование начальных представлений о здоровом образежизни. Знаком с понятиями "здоровье", "болезнь". Имеетпредставление о составляющих здорового образа жизни: о питании,закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур.Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утреннейзарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, обоказании элементарной помощи при ушибах и травме.
Старшая группа(от 5 до 6 лет) 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровьяобучающихся. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемыхдвижений, их элементов. Отсутствуют признаки частойзаболеваемости. Может привлечь внимание педагогическогоработника в случае плохого самочувствия, недомогания.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельнои правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает восуществлении этих процессов другим детям. Следит за своимвнешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогаетпедагогическому работнику в организации процесса питания.Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другимдетям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования иигрушками, проявляя самостоятельность.3. Формирование начальных представлений о здоровом образежизни. Знаком с понятиями "здоровье", "болезнь", может дать ихтолкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеетпредставление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользезакаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает опользе утренней гимнастики и физических упражнений.Подготовительнаягруппа(от 6 до 7-8 лет)

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровьяобучающихся. Развитые физические качества проявляются вразнообразных видах двигательной деятельности. Стремится квыполнению физических упражнений, позволяющихдемонстрировать физические качества в соответствии с полом(быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения).2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельноправильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает восуществлении этих процессов другим детям. Следит за своимвнешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогает
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педагогическому работнику в организации процесса питания.Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другимдетям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования иигрушками, проявляя самостоятельность.3. Формирование начальных представлений о здоровом образежизни. Знаком с понятиями "здоровье", "болезнь", может ихтрактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильномпитании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правилгигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач,компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики ифизических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы дляздоровья.
2.2.5 Описание образовательной деятельности обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с направлениямиразвития ребенка, представленными в пяти образовательных областяхСоциально-коммуникативное развитиеОсновными задачами образовательной деятельности с детьми старшегодошкольного возраста являются:- учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль,гнев, жалость, сочувствие);- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей;- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры,осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственныхзависимостей;- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры(радость, печаль, тревога, страх, удивление);- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры;- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игруувиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудоватьигровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей;- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации ихсамостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;- продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфическихдвижений характер персонажа, его повадки, особенности поведения;- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории;- учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным состояниеми причиной, вызвавшей это состояние;- формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий;- учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное инедоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих;- учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состоянияпедагогического работника, родителей (законных представителей), других детей;- формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание,сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости);- формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как крегуляторам общения и поведения;- формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педагогическимработником, детьми;- формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших конфликтныхситуаций;- обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учитьобращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о совместной игре иучастии в других видах деятельности;- продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной
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деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живомуголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборкапомещения в Организации и дома; посадка лука и цветов в Организации, на приусадебномучастке).Обучающиеся могут научиться:-передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);- здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться прирасставании;- благодарить за услугу, за подарок, угощение;- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, всоответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе состороны окружающих;- замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагогическогоработника или других детей;- начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законнымипредставителями), педагогическим работником;- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций(пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку).Старший дошкольный возрастВоспитание самостоятельности в быту(формирование культурно-гигиенических навыков).Основные задачи образовательнойдеятельности Обучающиеся могут научиться
- продолжать работу с детьми попривитию культурно-гигиеническихнавыков;- воспитывать у обучающихся навыкиопрятности и умение правильнопользоваться туалетом, самостоятельноиспользовать унитаз и туалетную бумагу;- продолжать закреплять у обучающихсянавык умывания;- учить обучающихся мыть ноги передсном;- закреплять у обучающихся навыкиправильного поведения за столом, учитьсамостоятельно есть, правильнопользоваться чашкой, ложкой, вилкойсалфеткой;- учить обучающихся красиво и не спешаесть, откусывать пишу маленькимикусочками, тщательно прожевывать пишу,глотать не торопясь, не разговаривать вовремя еды;- приучать обучающихся в процессеодевания и раздевания соблюдатьопределенную последовательность - частьодежды надевать самостоятельно, в случаезатруднений обращаться за помощью кпедагогическим работником;- познакомить обучающихся свыполнением различных способов

- пользоваться унитазом;- самостоятельно надевать штаны иколготы после пользования туалетом,выходить из туалета одетыми;- засучивать рукава без закатывания;- мыть руки мылом, правильнопользоваться мылом, намыливать рукикруговыми движениями, самостоятельносмывать мыло;- вытирать руки насухо, развертываяполотенце;- есть ложкой, правильно держать ее вправой руке (в левой для левшей) междупальцами, а не в кулаке;- набирать в ложку умеренноеколичество пищи;- подносить ложку ко рту плавнымдвижением;- есть не торопясь, хорошо пережевываяпищу;- помогать хлебом накладывать пищу вложку;- пользоваться салфеткой;- благодарить после еды;- самостоятельно снимать и надеватьштаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку,кофту, платье;- самостоятельно снимать верхнююодежду;
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застегивания и расстегивания одежды -пользование "молнией", кнопками,застежками, "липучками", ремешками,пуговицами, крючками, шнурками;- учить обучающихся пользоватьсярасческой;- формировать у обучающихся навыкухода за полостью рта - полоскание ртапосле еды, чистка зубов утром и вечером;- закрепить у обучающихся умениеобращаться за помощью к педагогическомуработнику, учить помогать друг другу впроцессе одевания - раздевания;- учить обучающихся вежливомуобщению друг с другом в процессевыполнения режимных моментов -предложить друг другу стул, поблагодаритьза помощь, завязать платок, застегнутьпуговицу;- воспитывать у обучающихся навыкисамоконтроля и ухода за своим внешнимвидом.

- аккуратно вешать одежду и ставитьобувь в свой шкафчик;- правильно надевать обувь, различатьправый и левый ботинок;- регулярно причесываться;- чистить зубы и полоскать рот послееды.

Обучение хозяйственному труду.Основные задачи образовательнойдеятельности Обучающиеся могут научиться
- закреплять у обучающихся желаниетрудиться, умение получать удовлетворениеот результатов своего труда;- продолжать формировать умениянаводить порядок в своей одежде, взнакомом помещении, на знакомойтерритории;- формировать у обучающихсяпрактические действия, которыенеобходимы для ухода за растениями научастке и животными из живого уголка;- продолжать учить обучающихсяпрактическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными средствамив целях правильного их использования принаведении порядка в знакомом помещениии на знакомой территории;- учить обучающихся выполнять своипрактические действия в соответствии спланом занятий и с учетом режимныхмоментов;- расширять способы сотрудничестваобучающихся в процессе выполненнойработе;- учить обучающихся бережномуотношению к орудиям труда;- воспитывать самостоятельность иактивность обучающихся в процессетрудовой деятельности.

- получать удовлетворение отрезультатов своего труда;- наводить порядок в одежде, в знакомомпомещении, на знакомой территории;- пользоваться знакомым рабочиминвентарем;- ухаживать за растениями дома и научастке; выполнять элементарные действияпо уходу за домашними животными;- сотрудничать с другими детьми привыполнении определенных поручений;- выполнять обязанности дежурного погруппе;- передавать друг другу порученияпедагогического работника;- давать словесный отчет о выполненнойработе;- бережно относиться к орудиям труда, крезультатам своего труда и трудапедагогических работников;- оказывать помощь нуждающимся в нейпедагогических работников и детям.
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Формирование игрыОсновные задачи образовательнойдеятельности Обучающиеся могут научиться
- формировать у обучающихся умениеиграть не только рядом, но и вместе,небольшими группами, объединяясь длярешения игровой задачи;- обогащать представления обучающихсяо взаимоотношениях между людьми;- формировать в игре представления осодержании деятельности педагогическихработников на основе наблюдений за ихтрудом;- учить обучающихся решать в игреновые задачи: использовать предмет -заменитель, фиксирующую речь, носящуюэкспрессивный характер, в процессе игры;- учить обучающихся осуществлятьперенос усвоенных игровых способовдействий из ситуации обучения всвободную игровую деятельность;- активизировать самостоятельнуюдеятельность обучающихся, насыщаясюжет игровыми ситуациями;- учить обучающихся самостоятельнопринимать решения о выборе будущейигры, закладывая основы планированиясобственной деятельности;- закрепить умение обучающихсядраматизировать понравившиеся им сказкии истории;- формировать у обучающихся умениеиграть в коллективе детей;- продолжать формировать уобучающихся умение развертыватьсюжетно-ролевые игры, осуществляянесколько связанных между собой действийв причинно-следственных зависимостей;- учить обучающихся передаватьэмоциональное состояние персонажей впроцессе игры (радость, печаль, тревога,страх, удивление);- учить обучающихся предварительномупланированию этапов предстоящей игры;- продолжать учить обучающихсяотражать события реальной жизни,переносить в игру увиденные ими впроцессе экскурсий и наблюдений,закрепить умение оборудовать игровоепространство с помощью различныхподручных средств и предметов-заменителей;- учить обучающихся использоватьзнаковую символику для активизации их

- играть с желанием в коллективе детей;- передавать эмоциональное состояниеперсонажей (горе, радость и удивление);- отражать в игре события реальнойжизни, переносить в игру увиденное детьмив процессе экскурсий и наблюдений;- участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", "Магазин","Больница", "Парикмахерская", "Почта","Аптека", "Цирк", "Школа", "Театр");- передавать в игре с помощьюспецифических движений характерперсонажа, повадки животного,особенности его поведения;- использовать в игре знаки и символы,ориентироваться по ним в процессе игры;- самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместнойдеятельности;- участвовать в коллективнойдраматизации знакомых сказок илирассказов;- проявлять готовность к социальномувзаимодействию в коллективе детей.
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самостоятельной деятельности и созданияусловных ориентиров для развертыванияигры;- продолжать развивать у обучающихсяумение передавать с помощьюспецифических движений характерперсонажа, его повадки, особенностиповедения;- закрепить умение драматизироватьпонравившиеся детям сказки и истории.
Познавательное развитиеВ данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию способовориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенкомобщественного опыта в следующих направлениях:- сенсорное воспитание и развитие внимания,- формирование мышления,- формирование элементарных количественных представлений,- ознакомление с окружающим.Сенсорное воспитание и развитие внимания.В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется понескольким направлениям:- развитие зрительного восприятия и внимания;- развитие слухового внимания;- развитие слухового восприятия и фонематического слуха;- развитие тактильно-двигательного восприятия;- развитие вкусовой чувствительности.Основные задачи образовательнойдеятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- учить обучающихся соотноситьдействия, изображенные на картинке, среальными действиями; изображатьдействия по картинкам;- формировать у обучающихсяцелостный образ предметов: учить ихсамостоятельно складывать разрезныекартинки из четырех частей с разнойконфигурацией разреза;- учить обучающихся соотноситьплоскостную и объемную формы: выбиратьобъемные формы по плоскостному образцу,плоскостные формы по объемному образцу;- развивать у обучающихся восприятие ипамять: вести отсроченный выборпредметов, различных по форме, цвету ивеличине, с использованием образца(отсрочка по времени 10 с.);- учить обучающихся производитьсравнение предметов по форме и величине,проверяя правильность выборапрактическим примериванием;- учить обучающихся вычленять цвет(форму, величину) как признак, отвлекаясьот назначения предмета и другихпризнаков;

- соотносить действия, изображенные накартине, с реальными действиями (выбор из3-4-х);- дорисовывать недостающие частирисунка;- воссоздавать целостное изображениепредмета по его частям;- соотносить форму предметов сгеометрической формой - эталоном;- ориентироваться в пространстве,опираясь на схему собственного тела;- дифференцировать цвета и их оттенки ииспользовать представления о цвете впродуктивной и игровой деятельности;- использовать разнообразную цветовуюгамму в деятельности;- описывать различные свойствапредметов: цвет, форму, величину, качестваповерхности, вкус;- воспроизводить по памяти наборыпредложенных слов и словосочетаний (2-3);- дифференцировать звуки окружающейдействительности на бытовые шумы извуки явлений природы;- группировать предметы по образцу и поречевой инструкции, выделяя
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- познакомить обучающихся спространственными отношениями междупредметами: высокий - низкий, выше -ниже; близко - далеко, ближе - дальше;- учить обучающихся воспроизводитьпространственные отношения по словеснойинструкции.- учить обучающихся опознаватьпредметы по описанию, с опорой наопределяющий признак (цвет, форма,величина);- учить обучающихся изображать целыйпредмет с опорой на разрезные картинки(составление целого из частей впредставлении);- развивать у обучающихся координациюруки и глаза в процессе обучения способамобследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - обводить по контуру;- учить обучающихся передавать формуи величину предметов в лепке послезрительно-тактильного обследования;- учить обучающихся воспринимать,различать бытовые шумы, шумы явленийприроды (сигнал машины, звонок телефона,дверной звонок; шум пылесоса, шумдвигателя, шум стиральной машины; шумветра, журчание воды, шуршание опавшихлистьев; шум воды, капающей из крана,шум водопада, шум дождя);- формировать представления уобучающихся о звуках окружающейдействительности;- продолжать развивать у обучающихсявкусовую чувствительность и формироватьпредставления о разнообразных вкусовыхкачествах.

существенный признак, отвлекаясь отдругих признаков;- использовать обобщенныепредставления о некоторых свойствах икачествах предметов в деятельности;- ориентироваться по стрелке в знакомомпомещении;- пользоваться простой схемой-планом.

Формирование мышленияОсновные задачи образовательнойдеятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- создавать предпосылки для развития уобучающихся наглядно-образногомышления: формировать обобщенныепредставления о предметах-орудиях, ихсвойствах и качествах, а также об их роли вдеятельности людей;- продолжать формировать уобучающихся умение анализироватьпроблемно-практическую задачу;- продолжать формировать уобучающихся зрительную ориентировку иосновные функции речи: фиксирующую,сопровождающую, планирующую впроцессе решения проблемно-практических

- производить анализ проблемно-практической задачи;- выполнять анализ наглядно-образныхзадач;- устанавливать связи междуперсонажами и объектами, изображеннымина картинках;- сопоставлять и соотносить текст ссоответствующей иллюстрацией;- выполнять задания на классификациюкартинок;- выполнять упражнения на исключение"четвертой лишней" картинки.
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задач;- учить обучающихся решать задачинаглядно-образного плана: предлагатьдетям сюжетные картинки с изображениемситуаций, знакомых им из собственногопрактического опыта, стимулировать ихвысказывания, обобщения, раскрывающиесмысл ситуаций;- формировать у обучающихсявосприятие целостной сюжетной ситуации,изображенной на картинках;- учить обучающихся устанавливатьпричинно-следственные связи изависимости между объектами и явлениями,изображенными на сюжетных картинках;- формировать у обучающихся умениявыполнять операции сравнения, обобщения,элементы суждения, умозаключения;- учить обучающихся определятьпредполагаемую причину нарушенногохода явления, изображенного на сюжетнойкартинке, учить подбиратьсоответствующую предметную картинку(при выборе из 2-3-х);- учить обучающихся определятьпоследовательность событий,изображенных на картинках: раскладыватьих по порядку, употреблять слова"сначала", "потом" в своих словесныхрассказах;- формировать у обучающихся теснуювзаимосвязь между их практическим,жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражатьэту связь в речи, фиксируя этот опыт иобобщая его результаты;- учить обучающихся выявлять связимежду персонажами и объектами,изображенными на сюжетных картинках,формируя умения рассуждать, делать выводи обосновывать суждение;- учить обучающихся анализироватьсюжеты со скрытым смыслом;- учить обучающихся соотносить текст ссоответствующей иллюстрацией;- учить обучающихся выполнять заданияна классификацию картинок, выполнятьупражнения на исключение "четвертойлишней" картинки.
Формирование элементарных количественных представленийОсновные задачи образовательнойдеятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- формировать количественныепредставления с учетом ведущей итипичных видов деятельности

- осуществлять количественный счет впрямом и обратном порядке, счет отсредних членов ряда, порядковый счет в
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обучающихся старшего дошкольноговозраста (игровой и изобразительной), назанятиях по математике использоватьэлементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическимсодержанием;- проводить с детьми в свободное отзанятий время сюжетно-дидактическиеигры с математическим содержанием"Магазин", "Автобус";- продолжать формироватьмыслительную деятельность. Учитьанализировать, классифицировать,обобщать, рассуждать, устанавливатьпричинно-следственные связи и отношения.Развивать наглядно-образное мышление;- расширять активный словарьобучающихся, связанный сматематическими представлениями;- переходить на новый этап выполненияумственных действий: проговариваниедействия в речи до его выполнения(практические действия служат способомпроверки);- формировать планирующую функциюречи;- учить обучающихся осуществлять счети различные операции с множествами(пересчет, сравнение, преобразование) впределах четырех и пяти; решатьарифметические задачи на наглядномматериале в пределах пяти, попредставлению и отвлеченно в пределахчетырех;- формировать простейшиеизмерительные навыки: учить измерять,отмерять и сравнивать протяженные,сыпучие и жидкие тела с помощьюусловной мерки;- формировать математическиепредставления во взаимодействии сдругими видами деятельности(изобразительной, конструктивной иигровой);- создавать условия для использованиядетьми полученных на занятияхматематических знаний и умений всамостоятельной игровой и практическойдеятельности;- продолжать развивать познавательныеспособности обучающихся: умениеанализировать, классифицировать,обобщать, сравнивать, устанавливатьзакономерности, связи и отношения,планировать предстоящие действия;- расширять и углублять математические

пределах шести;- пересчитывать предметы иизображения предметов на картинках,расположенных в ряд, при разном ихрасположении; предметы и изображенияпредметов, имеющих различную величину,цвет, форму;- осуществлять преобразованиямножеств, предварительно проговариваядействие;- определять место числа в числовомряду и отношения между смежнымичислами; решать задачи по представлениюи отвлеченно в пределах пяти;- измерять, отмеривать непрерывныемножества, используя условную мерку;уметь использовать составные мерки.
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представления обучающихся, учитьпользоваться условными символами(цифрами) при решении арифметическихзадач, выполнении арифметическихдействий;- учить самостоятельно составлятьарифметические задачи;- знакомить с цифрами в пределах пяти;- учить устному счету до десяти впрямом порядке и от семи в обратномпорядке.- способствовать осмыслениюобучающихся последовательности чисел иместа каждого из них в числовом ряду;- учить счету от заданного до заданногочисла в пределах десяти;- продолжать формироватьизмерительные навыки, знакомитьобучающихся с использованием составныхмерок. Ознакомление с окружающимПри ознакомлении с окружающим основными задачами образовательнойдеятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются:- формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого мира;- знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям поежедневному опыту;- знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природыв процессе практической деятельности;- обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, узнаватьна ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления;- воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой инеживой природы.
Основные задачи образовательнойдеятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- формировать у обучающихсяобобщенное представление о человеке(тело, включая внутренние органы, чувства,мысли);- учить обучающихся дифференцироватьпредметы и явления живой и неживойприроды;- учить обучающихся соотносить явленияокружающей действительности идеятельность человека;- формировать у обучающихсяобобщенные представления о характерныхпризнаках групп и категорий предметов;- формировать у обучающихсяобобщенные представления у обучающихсяо явлениях природы на основе сочетаниячастных разносторонних характеристикгрупп, категорий и свойств;- учить обучающихся пользоваться вактивной речи словеснымихарактеристиками и определениями,

- называть свое имя, фамилию, возраст;- называть город (населенный пункт), вкотором ребенок проживает;- называть страну;- узнавать сигналы светофора, уметьпереходить дорогу на зеленый сигналсветофора;- узнавать и показывать на картинкахлюдей следующих профессий: врач,учитель, повар, парикмахер, продавец,почтальон, шофер;- выделять на картинках изображенияпредметов транспорта, мебели, продуктов,инструментов, школьных принадлежностейи называть их;- различать деревья, траву, цветы, ягодыи называть некоторые из них;- называть отдельных представителейдиких и домашних животных, диких идомашних птиц и их детенышей;- определять признаки четырех
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обозначающими качественное своеобразиеизученных групп предметов;- формировать у обучающихсявременные представления (времена года:лето, осень, зима, весна; время суток - ночь,день);- учить обучающихся расширять идополнять выделяемые группы предметоводнородными предметами на основенаблюдений, практического опыта действияс предметами, применяя имеющиеся знанияи представления;- продолжать расширять у обучающихсяпредставления о свойствах и качествахпредметов и явлений, объектах живой инеживой природы;- пополнять представления обучающихсявновь изучаемыми категориями свойств ипризнаков;- формировать у обучающихсяпредставления о вариативностивыделяемых признаков и различныхоснованиях для осуществленияклассификации;- формировать у обучающихсяпредставления о видах транспорта;- формировать у обучающихсявременные представления (о временах года,об их последовательности, о времени суток,днях недели);- закрепить у обучающихсяпредставления о времени и расширятьумение соотносить свою деятельность скатегорией времени;- продолжать формировать уобучающихся представления о труде людейи значимости той или иной профессии вжизни;- развивать у обучающихся элементысамосознания на основе пониманияизменчивости возраста и времени.

времен года;- различать части суток: день и ночь.

Речевое развитиеСтарший дошкольный возрастОсновные задачи образовательнойдеятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- развивать у обучающихся вербальныеформы общения с педагогическимработником и другими детьми;- продолжать учить обучающихсявыражать свои впечатления, чувства имысли в речи;- закрепить умение обучающихсяпользоваться в речи монологическими идиалогическими формами;- продолжать формировать у

- проявлять готовность к социальномувзаимодействию в коллективеобучающихся;- выражать свои мысли, наблюдения иэмоциональные переживания в речевыхвысказываниях;- пользоваться в повседневном общениифразовой речью, состоящей из трех-четырех словных фраз;- употреблять в речи названия предметов
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обучающихся грамматический строй речи;- формировать понимание уобучающихся значения глаголов исловосочетаний с ними в настоящем,прошедшем и будущем времени;- уточнить понимание детьми значенияизученных предлогов, учить пониманию ивыполнению инструкции с предлогами на,под, в, за, около, у, из, между;- учить обучающихся употреблять в речисуществительные в родительном падеже спредлогами у, из;- расширять понимание обучающихсязначения слов (различение глаголов сразными приставками, употреблениеоднокоренных существительных);- учить обучающихся выполнениюдействий с разными глаголами и составлятьфразы по картинке;- продолжать учить обучающихсярассказыванию по картинке и составлениюрассказов по серии сюжетных картинок;- закрепить у обучающихся интерес ксказкам, воспитывая у них воображение иумение продолжить сказку по ее началу,восстановить утраченный элемент сюжетасказки;- учить обучающихся составлятьпредложения и небольшой рассказ посюжетной картинке;- продолжать учить обучающихсярассказыванию об увиденном;- учить обучающихся придумыватьразличные рассказы по наглядной модели-схеме;- продолжать разучивать с детьми стихи,загадки, считалки, пословицы и поговорки;поощрять их использование детьми впроцессе игры и общения;- формировать у обучающихся умениерегулировать свою деятельность иповедение посредством речи;- закрепить у обучающихся в речевыхвысказываниях элементы планированиясвоей деятельности;- продолжать воспитывать культуру речиобучающихся в повседневном общенииобучающихся и на специальноорганизованных занятиях.

и детенышей животных с использованиемуменьшительно-ласкательных суффиксов;- понимать и использовать в активнойречи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед","около", "у", "из", "между";- использовать в речи именасуществительные и глаголы в единственноми множественном числе;- использовать в речи глаголынастоящего и прошедшего времени;- строить фразы и рассказы, состоящиеиз трех-четырех предложений, по картинке;- прочитать наизусть 2-3 разученныестихотворения;- ответить на вопросы по содержаниюзнакомой сказки, перечислить ее основныхперсонажей, ответить, чем закончиласьсказка;- знать 1-2 считалку, уметь завершитьпотешку или поговорку;- планировать в речи свои ближайшиедействия.

Художественно-эстетическое развитиеОсновными направлениями образовательной деятельности являются:- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;- ознакомление с художественной литературой;- продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация,рисование); ручной труд);
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- эстетическое воспитание средствами эстетического искусства.Музыкальное воспитание и театрализованная деятельностьПри освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность"основными задачами образовательной деятельности являются:- учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову всторону звучания, улыбаться);- учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?);- развивать интерес к звучанию музыкальных произведений;- развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно спедагогическим работником;- учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, игратьс погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки.Старший дошкольный возрастОсновные задачи образовательной деятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться1) формировать эмоционально-ассоциативное ипредметно-образное восприятие музыкальныхпроизведений детьми;2) формировать у обучающихся навык пластическоговоспроизведения ритмического рисунка фрагментамузыкальных произведений;3) учить обучающихся различать голоса другихдетей и узнавать, кто из них поет;4) учить обучающихся петь хором несложныепесенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдаяодновременность звучания;5) учить обучающихся выполнять плясовыедвижения под музыку (стучать каблучком, поочередновыставлять вперед то левую, то правую ногу, делатьшаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться наносочках, выполнять "маленькую пружинку" снебольшим поворотом корпуса вправо-влево);6) учить обучающихся участвовать в коллективнойигре на различных элементарных музыкальныхинструментах (металлофон, губная гармошка, барабан,бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики,колокольчики, треугольник);7) учить обучающихся внимательно следить заразвитием событий в кукольном спектакле,эмоционально реагировать на его события,рассказывать по наводящим вопросам о наиболее яркомэпизоде или герое;8) формировать элементарные представления оразных видах искусства и художественно-практическойдеятельности;9) стимулировать у обучающихся желание слушатьмузыку, эмоционально откликаться на нее,рассказывать о ней, обогащать запас музыкальныхвпечатлений;10) совершенствовать умения запоминать, узнаватьзнакомые простейшие мелодии;11) стимулировать желание обучающихсяпередавать настроение музыкального произведения врисунке, поделке, аппликации;12) формировать ясную дикцию в процессе пения,учить пониманию и выполнению основных

- эмоционально откликатьсяна содержание знакомыхмузыкальных произведений;- различать музыкуразличных жанров (марш,колыбельная песня, танец,русская плясовая);- называть музыкальныеинструменты и подбирать спомощью педагогическогоработника тот или инойинструмент для передачихарактера соответствующегосказочного персонажа;- называть выученныемузыкальные произведения;- выполнять отдельныеплясовые движения в паре спартнером - ребенком ипедагогическим работником;- иметь элементарныепредставления о театре, гдеартисты или куклы (которыхоживляют тоже артисты) могутпоказать любимую сказку;- участвовать вколлективныхтеатрализованныхпредставлениях.
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дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление,снятие;13) развивать у обучающихся интерес к игре надеревозвучных, металлозвучных и другихэлементарных музыкальных инструментах;14) учить называть музыкальные инструменты иподбирать (с помощью педагогического работника) тотили иной инструмент для передачи характерасоответствующего сказочного персонажа;15) поощрять стремление обучающихсяимпровизировать на музыкальных инструментах;16) формировать групповой детский оркестр, вкотором каждый ребенок играет на своем музыкальноминструменте и, который может выступать как передродителям (законным представителям), так и переддругими детскими коллективами;17) закреплять интерес к театрализованномудействию, происходящему на "сцене" - столе, ширме,фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить заразвитием сюжета, сохраняя интерес до концаспектакля;18) учить (с помощью педагогического работника)овладевать простейшими вербальными иневербальными способами передачи образов героев(жестами, интонацией, имитационными движениями);19) формировать начальные представления о театре,его доступных видах: кукольном (на ширме),плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая уобучающихся радостное настроение от общения скукольными персонажами.
Ознакомление с художественной литературойОсновными задачами образовательной деятельности с детьми младшегодошкольного возраста являются:- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес кним;- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание;- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся;- учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомыхпотешек, сказок;- вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народныхпроизведений, стихов и песенок;- учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании литературныепроизведения и их героев;- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок;- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарныевопросы по содержанию иллюстрации.Основные задачи образовательной деятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться1) продолжать учить обучающихся восприниматьпроизведения разного жанра и тематики - сказку,рассказ, стихотворение, малые формы поэтическогофольклора, загадки, считалки;2) формировать у обучающихся запас литературныххудожественных впечатлений;3) знакомить обучающихся с отдельными

- различать разные жанры -сказку и стихотворение;- уметь ответить на вопросыпо содержанию знакомыхпроизведений;- рассказывать наизустьнебольшие стихотворения (3-4);
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произведениями и их циклами, объединенными однимии теми же героями;4) учить обучающихся передавать содержаниенебольших прозаических текстов и читать наизустьнебольшие стихотворения, участвовать в драматизациизнакомых литературных произведений;5) учить обучающихся рассказывать знакомыелитературные произведения по вопросампедагогического работника, родителей (законныхпредставителей);6) привлекать обучающихся к самостоятельномурассказыванию знакомых произведений, к ихобыгрыванию и драматизации;7) продолжать вырабатывать умение слушатьрассказывание и чтение вместе со всей группойобучающихся;8) продолжать учить обучающихся слушать иучаствовать в составлении коротких историй ирассказов по результатам наблюдений за эмоциональнояркими событиями из их повседневной жизни;9) учить обучающихся прослушивать фрагментызнакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказатьпродолжение сказки или рассказа;10) воспитывать у обучающихся индивидуальныепредпочтения к выбору литературных произведений;11) продолжать обогащать литературными образамиигровую, театрализованную, изобразительнуюдеятельность обучающихся и конструирование;12) формировать у обучающихся бережноеотношение к книге, стремление самостоятельно иповторно рассматривать иллюстрации, желаниеповторно послушать любимую книгу;13) создавать условия для расширения и активизациипредставлений о литературных художественныхпроизведениях у обучающихся;14) познакомить обучающихся с различиемпроизведений разных жанров: учить различать сказку истихотворение;15) познакомить обучающихся с новымхудожественным жанром - пословицами, готовитьобучающихся к восприятию переносного значения словв некоторых пословицах и в отдельных выражениях;16) продолжать учить обучающихся самостоятельнорассказывать содержание небольших рассказов ичитать наизусть небольшие стихотворения, участвоватьв коллективной драматизации известных литературныхпроизведений;17) закрепить интерес обучающихся к слушаниюрассказываемых и читаемых педагогическимработником художественных произведений вместе совсей группой детей;18) учить обучающихся узнавать и называтьнесколько авторских произведений художественнойлитературы и их авторов;19) продолжать воспитывать у обучающихсяиндивидуальные предпочтения к выбору литературных

- участвовать в коллективнойдраматизации известныхлитературных произведений;- узнавать и называтьнесколько авторскихпроизведений художественнойлитературы и их авторов;- подбирать иллюстрации кзнакомым художественнымпроизведениям (выбор из 4-5-ти);- внимательно слушатьфрагменты аудиозаписихудожественных произведений,уметь продолжать рассказыватьего, отвечать на вопросы("Какое произведение слушал?","Чем закончилось событие?");- называть свое любимоехудожественное произведение.
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произведений;20) формировать у обучающихся динамичныепредставления о многогранности художественногообраза.
Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка.Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшегодошкольного возраста являются:- воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки;- учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина,тесто, пластилин);- формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях реальныхпредметов;- знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто,пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы);- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другихдетей, совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу;- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговымидвижениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;- приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и неразбрасывать глину (тесто, пластилин);- учить обучающихся правильно сидеть за столом;- воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы;- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом;- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и еерезультатам.Основные задачи образовательной деятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- развивать умение обучающихся создавать лепныеподелки, постепенно переходя к созданию сюжетов;- учить обучающихся при лепке передаватьосновные свойства и отношения предметов (форма -круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый,черный, коричневый; размер - большой, средний,маленький; пространственные отношения - вверху,внизу, слева, справа);- учить обучающихся лепить предметы посуды(чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания иленточным способом;- учить обучающихся подбирать яркие тона дляраскрашивания поделок из глины и теста;- учить обучающихся в лепке пользоватьсяприемами вдавливания, сплющивания, защипывания,оттягивания;- учить обучающихся лепить предметы по образцу,слову и замыслу;- воспитывать у обучающихся оценочное отношениек своим работам и работам других детей;- развивать у обучающихся умение создавать лепныеподелки отдельных предметов и сюжетов, обыгрываяих;- продолжать учить обучающихся в лепке передаватьосновные свойства и отношения предметов (форму -круглую, овальную; цвета - белый, серый, красный,желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый;размер - большой, средний и маленький; длинный -

- обследовать предмет передлепкой - ощупывать формупредмета;- создавать лепные поделкиотдельных предметов пообразцу и играть с ними;- передавать в лепныхподелках основные свойства иотношения предметов (форма -круглый, овальный; цвет -белый, серый, красный, желтый,зеленый, оранжевый, черный,коричневый; размер - большой,средний и маленький; длинный- короткий; пространственныеотношения - вверху, внизу,слева, справа);- лепить предметы пообразцу, словесной инструкции;давать элементарную оценкусвоей работы и работам другихдетей;- участвовать в созданииколлективных лепных поделок.
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короткий; пространственные отношения - вверху,внизу, слева, справа);- учить лепить предметы по предварительномузамыслу;- учить обучающихся передавать при лепке человекапередавать его в движения, используя приемраскатывания, вдавливания, сплющивания,защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;- учить лепить предметы по образцу, слову изамыслу;- воспитывать оценочное отношение обучающихся ксвоим работам и работам других детей.
АппликацияОсновные задачи образовательной деятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- продолжать формировать у обучающихсяположительное отношение к занятиям по аппликации;- развивать умение располагать правильно на листебумаги заготовки аппликации, рассказывая опоследовательности их наклеивания;- учить обучающихся самостоятельно создаватьпредметные изображения, постепенно переходя ксозданию сюжетных изображений;- учить располагать элементы аппликации,правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги(вверху, внизу, посередине листа), фиксируяпространственные представления в речевыхвысказываниях;- учить создавать сюжетные аппликации по образцу,анализируя образец и рассказывая опоследовательности выполнения задания;- продолжать воспитывать оценочное отношениеобучающихся к своим работам и работам других детей;- продолжать формировать у обучающихсяположительное отношение к занятиям по аппликации;- развивать умение располагать правильно на листебумаги заготовки аппликации, рассказывая опоследовательности их наклеивания;- учить обучающихся самостоятельно создаватьпредметные изображения, постепенно переходя ксозданию сюжетных изображений;- учить располагать элементы аппликации,правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги(вверху, внизу, посередине листа), фиксируяпространственные представления в речевыхвысказываниях;- учить создавать сюжетные аппликации по образцу,анализируя образец и рассказывая опоследовательности выполнения задания;- продолжать воспитывать оценочное отношениеобучающихся к своим работам и работам других детей;- продолжать формировать у обучающихсяположительное отношение к занятиям по аппликации;- развивать умение располагать правильно на листебумаги заготовки аппликации, рассказывая о

- ориентироваться впространстве листа бумаги, пообразцу: вверху, внизу,посередине, слева, справа:- правильно располагатьрисунок на листе бумаги,ориентируясь на словеснуюинструкцию педагогическогоработника;- выполнять аппликации пообразцу-конструкции, попредставлению и речевойинструкции педагогическогоработника;- рассказывать опоследовательности действийпри выполнении работы;- давать оценку своимработам и работам другихдетей, сравнивая ее с образцом,с наблюдаемым предметом илиявлением.
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последовательности их наклеивания;- учить обучающихся самостоятельно создаватьпредметные изображения, постепенно переходя ксозданию сюжетных изображений;- учить располагать элементы аппликации,правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги(вверху, внизу, посередине листа), фиксируяпространственные представления в речевыхвысказываниях;- учить создавать сюжетные аппликации по образцу,анализируя образец и, рассказывая опоследовательности выполнения задания.- продолжать воспитывать оценочное отношениеобучающихся к своим работам и работам других детей.
РисованиеОсновные задачи образовательной деятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- продолжать формировать у обучающихсяположительное отношение к занятиям по рисованию;- создавать условия для развития самостоятельнойрисуночной деятельности;- учить располагать рисунок на листе бумаги,правильно ориентируясь на пространстве листа бумаги:верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственныепредставления в речевых высказываниях;- учить создавать декоративные рисунки по образцу сэлементами народной росписи;- учить обучающихся анализировать образец, создаваярисунку по образцу-конструкции;- учить обучающихся закрашивать определенныйконтур предметов;- учить обучающихся создавать сюжетные рисунки наоснове результатов собственных наблюдений илидействий, фиксируя впечатления и опыт в речевыхвысказываниях, планируя свою деятельность;- продолжать воспитывать оценочное отношениеобучающихся к своим работам и работам других детей;- создавать условия для развития и закрепления уобучающихся интереса к процессу и результатамрисования;- учить обучающихся обобщать в изображенияхрезультаты своих наблюдений за изменениями в природеи социальной жизнью;- закреплять у обучающихся умений передавать врисунках предметы различной формы, знакомить сизображением предметов и их элементов треугольнойформы;- учить обучающихся использовать разнообразныецвета и цветовые оттенки в изображениях предметов иявлений окружающей природы;- закреплять у обучающихся умение отображатьпредметы и явления окружающей действительности всовокупности их визуальных признаков и характеристик(по представлению);

- готовить рабочие места квыполнению задания всоответствии с определеннымвидом изобразительнойдеятельности;- пользоватьсяизобразительными средствамии приспособлениями -карандашами, красками,фломастерами, мелом, губкойдля доски, подставками длякисточки, тряпочкой длякисточки;- создавать по просьбепедагогического работникапредметные и сюжетныеизображения знакомогосодержания;- выполнять рисунки попредварительному замыслу;- участвовать в выполненииколлективных изображений;- эмоционально реагироватьна красивые сочетания цветов,подбор предметов вкомпозициях, оригинальныхизображениях;- рассказывать опоследовательностивыполнения работ;- давать оценку своимработам и работам другихдетей.
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- продолжать учить обучающихся дорисовыватьцелостные, законченные изображения на основезаданных геометрических форм и незаконченныхэлементов;- учить создавать сюжетные изображения пособственному замыслу;- закреплять умение ориентироваться в пространствелиста бумаги: вверху, внизу посередине, слева, справа;- учить обучающихся создавать изображения,сочетающие элементы рисования и аппликации;- создавать условия для дальнейшего формированияумений выполнять коллективные рисунки;- учить обучающихся создавать декоративныерисунки по образцу и по памяти, рассказывать опоследовательности выполнения этих работ;- знакомить обучающихся с элементами народногопромысла (хохломская роспись по образцу);- продолжать воспитывать оценочное отношениеобучающихся к своим работам и работам других детей;- формировать умения сравнивать их с образцом,объяснять необходимость доработки;- развивать у обучающихся планирующую функциюречи.
КонструированиеОсновные задачи образовательной деятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- продолжать формировать интерес кконструктивной деятельности, поощрятьсамостоятельную индивидуальную инициативу ребенкана занятиях в свободное время;- учить обучающихся выполнять постройки иконструкции по образцу, по памяти и замыслу;- создавать условия для включения постройки иконструкции в замысел сюжетной игры;- учить обучающихся выполнять конструкции изсборно-разборных игрушек, собирать их по образцу ипо представлению, формировать целостный образпредмета;- учить обучающихся выполнять постройки иконструкции по плоскостному образцу;- формировать у обучающихся целостный образпредмета, используя приемы накладывания элементовконструктора на плоскостной образец и привыкладывании их рядом с образцом;- способствовать формированию умений уобучающихся включать постройку в игровуюдеятельность: в инсценировку сказок, драматизациюсказок, сюжетно-ролевую игру;- расширять словарный запас обучающихся,связанный с овладением конструктивнойдеятельностью, названием элементов строительногоматерила, конструкторов;- учить обучающихся выражать в словесныхвысказываниях элементы планирования своихпредстоящих действий при конструировании;

- готовить рабочее место квыполнению того или иногозадания в соответствии сопределенными условиямидеятельности - на столе или наковре;- различать конструкторыразного вида и назначения;- создавать по просьбепедагогического работникапредметные и беспредметныеконструкции, выполняемыедетьми в течение года;- создавать постройки пообразцу, по представлению, попамяти, по речевой инструкции(из 6-7 элементов);- выполнять постройки попредварительному замыслу;- участвовать в выполненииколлективных построек;- рассказывать опоследовательностивыполнения работы;- давать оценку своимработам и работам другихдетей.
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- учить обучающихся сравнивать свои постройки собразцом, воспитывать оценочное отношениеобучающихся к своим постройкам и постройкам другихдетей;- продолжать формировать у обучающихсяположительное отношение к конструктивнойдеятельности;- развивать умение создавать самостоятельныепредметные постройки, постепенно переходя ксозданию сюжетных композиций;- учить обучающихся правильно передаватьосновные свойства и отношения предметов вразличных видах конструктивной деятельности;- продолжать учить обучающихся анализироватьобразец, используя для построек конструкции-образцыи рисунки-образцы;- учить обучающихся выполнять предметныепостройки по рисунку-образцу и по аппликации-образцу, по памяти;- учить создавать сюжетные композиции ипостройки по образцу, по замыслу;- формировать умения для создания коллективныхпостроек с использованием знакомых образов исюжетов;- воспитывать оценочное отношение обучающихся ксвоим работам и работам других детей.
Ручной трудОсновные задачи образовательной деятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- закреплять у обучающихся интерес к трудовойдеятельности;- знакомить обучающихся с такими материалами иих свойствами, как ткань, кожа, нитки, соломка;- закреплять у обучающихся навык работы сбумагой, картоном, природными материалами ибросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа,скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-подкиндер-сюрпризов, пластиковых крышек и другихматериалов - в зависимости от местных условий);- продолжать учить обучающихся работать пообразцу и словесной инструкции;- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем,салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой,пластилином как средством для соединения частей идеталей из природного материала;- знакомить обучающихся с иголкой и нитками;учить сшивать бумажные предметы;- знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учитьпришивать пуговицы с двумя дырочками;- знакомить обучающихся с приемами работы стканью и нитками - примеривание, резание, шитьепрямым швом;- учить обучающихся подбирать красивые сочетанияцвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету ткани

- проявлять интерес ктрудовой деятельности и еерезультатам;- выполнять элементарные,знакомые поделки из бумаги,природного материала, ткани,ниток и соломки;- сравнить собственнуюподелку с образцом, отмечаяпризнаки сходства и различия;- пользоваться ножницами,клеем, нитками, другимиматериалами, используемыми вместных условиях, дляизготовления поделок;- выполнять знакомыеподелки по образцу и словеснойинструкции;- отвечать на вопросы порезультатам изготовленияподелки;- дать элементарную оценкувыполненной поделке -"хорошо", "плохо", "аккуратно","неаккуратно";
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или кожи;- знакомить обучающихся с приемами плетенияковрика из соломки и бумаги;- продолжать учить обучающихся работатьаккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками,готовить и убирать рабочее место после завершенияработы;- учить обучающихся выполнять коллективныеработы из природного и бросового материалов;- учить обучающихся доводить начатую работу доконца;- формировать у обучающихся элементысамооценки.

- пользоваться фартуком инарукавниками, готовить иубирать рабочее место послезавершения работы;- выполнять коллективныеработы из природного ибросового материала;- доводить начатую работу доконца.

Эстетическое воспитаниеОсновные задачи обучения и воспитания обучающихсяот 6-ти до 7-ми лет К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- воспитывать у обучающихся интерес к различнымвидам изобразительной и художественно-графическойдеятельности;- побуждать обучающихся к созданию ассоциативныхобразов, развивать сюжетно-игровой замысел;- поддерживать экспериментирование с красками,изобразительными материалами, аппликативнымиформами, комками глины и пластилина для созданияпростых, выразительных композиций;- развивать у обучающихся способность всматриватьсяв очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов,находить их сходство с предметами и явлениями;- учить обучающихся в сотворчестве с педагогическимработником и другими детьми выполнять коллективныеработы в рисовании, лепке, аппликации;- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическоеотношение к природному окружению и дизайну своегобыта;- учить обучающихся создавать аранжировки изприродных и искусственных материалов, использоватьих для украшения одежды и комнаты;- развивать художественную культуру ребенка вусловиях социокультурной среды музеев, выставок,театров.

- получать удовольствие отрассматривания картин,иллюстраций, предметовдекоративно -прикладногоискусства, скульптур иархитектурных памятников;- узнавать 2-3 знакомыекартины известныххудожников;- восприниматьвыразительность ипраздничность предметовнародных промыслов(дымковская игрушка,каргопольская игрушка,хохломская и городецкаяроспись) и узнавать их впредметах быта;- уметь дорисовыватьразличные декоративные линии,украшая ими знакомыепредметы или сюжеты;- создавать изображения пособственному замыслу,используя знакомые техники иизобразительные средства;- адекватно вести себя припосещении музеев,выставочных залов, театров ивыставок.
Физическое развитиеВ области физического развития основными задачами образовательнойдеятельности являются:- создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержаниеигрушек двумя руками;- развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой иудерживать их в руке, рассматривая их;- создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, рассматривать



149

их;- развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками;- создать условия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, нажимания;- создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, используяспециальные упражнения и приемы активизации;- создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки наживот, используя специальные упражнений и приемы активизации;- создавать условия для овладения ползанием: формирование координированноговзаимодействия в движениях рук и ног;- создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык после9-и месяцев;- создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на ножках,используя игровые приемы (катание на большом мяче);- создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться в воде наруках педагогического работника.Старший дошкольный возрастОсновные задачи образовательной деятельности К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- учить обучающихся выполнять упражнения попоказу, по подражанию и отдельные задания поречевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны,руки за голову, на плечи);- учить обучающихся ловить и бросать мячибольшого и среднего размера;- учить обучающихся передавать друг другу одинбольшой мяч, стоя в кругу;- учить обучающихся метать в цель мешочек спеском;- учить обучающихся ползать по гимнастическойскамейке на четвереньках;- учить обучающихся подлезать и подползать черезскамейки, ворота, различные конструкции;- формировать у обучающихся умение удерживатьсяи лазить вверх и вниз по гимнастической стенке;- учить обучающихся ходить по доске и скамейке,вытянув руки в разные стороны либо вперед;- учить обучающихся ходить на носках сперешагиванием через палки;- учить обучающихся ходить, наступая на кубы,"кирпичики", ходить, высоко поднимая колени "какцапля";- формировать у обучающихся желание участвоватьв коллективных подвижных играх, самостоятельнопринимать участие в них, проявлять инициативу привыборе игры;- учить обучающихся бегать змейкой, прыгать"лягушкой";- учить обучающихся передвигаться прыжкамивперед;- учить обучающихся выполнять скрестныедвижения руками;- учить обучающихся держаться самостоятельно наводе, демонстрируя некоторые действия (прыгать,передвигаться, бросать мяч);- учить обучающихся выполнять по речевойинструкции ряд последовательных движений без

- выполнять по речевойинструкции рядпоследовательных движенийбез предметов и с предметами;- попадать в цель срасстояния 5 метров;- бросать и ловить мяч;- находить свое место вшеренге по сигналу;- ходить на носках, на пяткахи внутренних сводах стоп;- согласовывать темп ходьбысо звуковыми сигналами;- перестраиваться в колоннуи парами, в соответствии созвуковыми сигналами;- ходить по наклоннойгимнастической доске;- лазить вверх и вниз погимнастической стенке,перелазить на соседний пролетстенки;- ездить на велосипеде (трехили двухколесном);- ходить и бегать сизменением направления -змейкой, по диагонали;- прыгать на двух ногах и наодной ноге;- знать и выполнятькомплекс упражнений утреннейзарядки, для разминки в течениедня;- самостоятельноучаствовать в знакомойподвижной игре;- выполнять комплексразминочных и
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предметов и с предметами;- учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5метров;- продолжать учить обучающихся бросать и ловитьмячи разного размера;- учить обучающихся находить свое место в шеренгепо сигналу;- учить обучающихся ходить на носках, на пятках ивнутренних сводах стоп;- учить обучающихся согласовывать темп ходьбы созвуковыми сигналами;- продолжать учить обучающихся перестраиваться вколонну и парами, в соответствии со звуковымисигналами;- учить обучающихся ходить по наклоннойгимнастической доске;- учить обучающихся лазить вверх и вниз пошведской стенке, перелазить на соседний пролетстенки;- продолжать обучающихся учить езде навелосипеде;- учить обучающихся ходить и бегать с изменениемнаправления - змейкой, по диагонали;- закрепить умение у обучающихся прыгать на двухногах и на одной ноге;- продолжать обучить выполнению комплексаупражнений утренней зарядки и разминки в течениедня;- формировать у обучающихся желание участвоватьв знакомой подвижной игре, предлагать другим детямучаствовать в играх;- продолжать учить обучающихся держаться на водеи плавать;- разучить с детьми комплекс разминочныхдвижений и подготовительных упражнений дляплавания;- продолжать учить обучающихся плавать:выполнять гребковые движения руками в сочетании сдвижениями ногами;- уточнить представления каждого ребенка о своейвнешности, половой принадлежности и основныхотличительных чертах внешнего строения;- воспитывать у обучающихся потребность ввыполнении гигиенических навыков;- обращать внимание обучающихся на приятныеощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья,одежды;- закрепить представление обучающихся о режимедня, необходимости и полезности его соблюдения.

подготовительных движений;- держаться на воде,выполнять гребковые движенияруками в сочетании сдвижениями ногами;- соблюдать правила гигиеныв повседневной жизни.

Формирование представлений о здоровом образе жизниОсновные задачи обучения и воспитания обучающихсяот 6-ти до 7-ми лет К концу дошкольного возрастаобучающиеся могут научиться- формировать у обучающихся представление очеловеке как о целостном разумном существе, у - выполнять основныегигиенические навыки;
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которого есть душа, тело, мысли, чувства;- уточнить представления каждого ребенка о своейвнешности, половой принадлежности и основныхотличительных чертах внешнего строения;- воспитывать у обучающихся потребность ввыполнении гигиенических навыков;- обращать внимание обучающихся на приятныеощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья,одежды;- закрепить представление обучающихся о режимедня, необходимости и полезности его соблюдения;- обучать обучающихся приемам самомассажа иукрепления здоровья через воздействие набиологически активные точки своего организма;- познакомить обучающихся с ролью подвижных игри специальных упражнений для снятия усталости инапряжения;- познакомить обучающихся со значением солнца,света, чистого воздуха и воды и их влиянием на жизньи здоровье человека;- познакомить обучающихся с месторасположениеми основным назначением позвоночника в жизничеловека, обучать правилам соблюдения правильнойосанки и приемам расслабления позвоночника впозиции лежа и сидя;- познакомить обучающихся с приемамиправильного дыхания и с элементарнымидыхательными упражнениями;- познакомить обучающихся с правилами ухода засвоими зубами, со связью здорового полноценногопитания со здоровыми зубами и деснами, с основамирационального питания.

- владеть навыкамиповседневного ухода за своимизубами (чистить утром ивечером, полоскать после еды);- выполнять комплексутренней зарядки;- показыватьместорасположениепозвоночника и сердца;- выполнять элементарныедыхательные упражнения подконтролем педагогическогоработника;-перечислить по просьбепедагогического работникаполезные продукты дляздоровья человека;- иметь элементарныепредставления о роли солнца,света, чистого воздуха и водыдля жизни и здоровья человека;- выполнять 3-4 упражнениядля снятия напряжения с глаз;- использовать приемысамомассажа пальцев рук,кистей и стоп;- перечислить правилабезопасного поведения дома ина улице;- иметь представление онеобходимости заботливого ивнимательного отношения ксвоему здоровью.
2.2.6 Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС всоответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областяхСодержание Программы включает два направления коррекционно-развивающейработы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапахдошкольного образования:коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественныенарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные,стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности);освоение содержания программ в традиционных образовательных областях(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом ифизическом развитии). Социально-коммуникативное развитиеНа основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на:- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственныеценности;- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другимидетьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляциисобственных действий;- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми,

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и кпозитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основбезопасного поведения в быту, социуме, природе.Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполненияряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна.Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образованияобучающихся с РАС. Речевое развитиеНа основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах,продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступноребёнку):1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевойкоммуникации; владение речью как средством общения и культуры (из этого подразделана основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанныхвысказываний).2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитиесвязной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:- совершенствование конвенциональных форм общения;- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированынавыки общения;- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы.3. Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитииречевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы поформированию спонтанного речевого общения).4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слухтекстов различных жанров детской литературы: возможно при сформированностипонимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, приправильном подборе текстов (доступность по содержанию) и внимательном контроле запониманием их содержания.5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылкиобучения грамоте:- начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объёмприходится на пропедевтический период.Познавательное развитиеРазвитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается сразвитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагаетследующие целевые установки:- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;- формирование познавательных действий, становление сознания;- развитие воображения и творческой активности;- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающегомира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве ивремени, движении и покое, причинах и следствиях);- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, опланете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран инародов мира. Задачи познавательного развития.Задачи СодержаниеФормирование первичныхпредставлений об объектахокружающего мира, о свойствах иотношениях объектов окружающего
- развитие невербальных предпосылокинтеллекта с использованием соотнесения иразличения предметов, предметов и ихизображений, по признакам формы, цвета, размера
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мира: представлений о форме, цвете,размере, материале, звучании, ритме,темпе, количестве, числе, части ицелом, пространстве и времени,движении и покое, причинах иследствиях.

с целью формирования первичных представленийо форме, цвете, размере (как подготовка квосприятию целостного зрительного образа);- соотнесение количества (больше - меньше -равно);- соотнесение пространственных характеристик(шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже);- различные варианты ранжирования;- начальные этапы знакомства с элементарнымиматематическими представлениями (количество,число, часть и целое);- сличение звуков по высоте, силе, тембру,ритму и темпу звучания;- сличение различных материалов по фактуре идругим характеристикам;- формирование первичных представлений опространстве и времени; движении и покое;- формирование представлений о причинно-следственных связях.Развитие интересов обучающихся,любознательности и познавательноймотивации. Формированиепознавательных действий.
- формирование и расширение спектра интересовна основе мотивации, адекватной уровню развитияребёнка с РАС;- определение спектра, направленностипознавательных действий (с учётом уровняаффективного, когнитивного, речевого,коммуникативного развития ребёнка);- коррекция развития любознательности приРАС, так как спонтанно её уровень снижен и (или)искажён, то есть, как правило, находится в руслеособых интересов ребёнка с аутизмом.Развитие воображения итворческой активности - при наиболее тяжёлых нарушениях трудностивоображения (то есть проецирования опыта вбудущее) часто компенсируются отработкойстереотипа (поведения, последовательностидействий) и созданием необходимых внешнихусловий; в дальнейшем по возможностинарабатывается гибкость, позволяющая в той илииной степени отойти от стереотипа;- на основе произвольного подражаниянарабатывается гибкость реакции, способностьприспосабливать её к определённым конкретнымусловиям;- развитие воображения посредствоммодификации, обогащения простейших его формчерез доступные формы анализа собственного ичужого опыта;- если воображение развивается искажённо(оторвано от реальности), необходимоиспользовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию длятого, чтобы "заземлить" аутистические фантазии,связать их с событиями реальной жизни.Становление сознания. Является результатом всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при РАС этотпроцесс непосредственно зависит от возможностивыделения событий внешнего мира (выделение
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событий и объектов в соответствии с социальнопринятыми критериями), выделения ребёнкомсебя как физического объекта, выделение другогочеловека как другого, что доступно только приналичии того или иного уровня рефлексии.Формирование первичныхпредставлений о малой Родине иОтечестве, представлений осоциокультурных ценностях нашегонарода, об отечественных традицияхи праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностяхее природы, многообразии стран инародов мира

- формирования представлений, означенных вэтом пункте, полностью зависит от успешностиработы по способности выделять себя изокружающего на различных уровнях, отвозможности сформировать представления оперечисленных категориях (малая Родина,Отечество, традиции, праздники) и степениформальности этих представлений;- конкретизация представлений, обозначенных вэтом пункте, возможна только в рамкахиндивидуальной программы развития (достижимоне для всех обучающихся с РАС).
Художественно-эстетическое развитиеЦелевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают:- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведенийискусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;- становление эстетического отношения к окружающему миру;- формирование элементарных представлений о видах искусства;- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальной).Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут бытьрешены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показываетопыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетическоговоздействия в коррекционно-развивающих целях.В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетическоговосприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство,различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическоевоздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, посколькужизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведениядоступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем.Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмическиорганизованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях,не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорокиз-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непониманияпсихической жизни других. Физическое развитиеВ образовательной области "физическое развитие" реализуются следующиецелевые установки:- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений,направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупнойи мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладениеподвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции вдвигательной сфере;- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
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и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезныхпривычек).Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка саутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистическихрасстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являютсяважным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основнаяособенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогическогоработника и по словесной инструкции.Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и неявляются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни исвязанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала толькочерез формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующимосмыслением на доступном ребёнку уровне.Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся саутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапахкоррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основнымитрудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), связанными саутизмом.Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАСНачало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляетсложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяетсяпроцесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие вподготовительной группе), возрастают требования к вниманию, способности ксамоконтролю, выносливости, коммуникации.Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход отдошкольного образования к начальному общему образованию происходит много сложнее,и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разной выраженностьюнарушений подход к такой подготовке должен быть дифференцированным.Задачи подготовки к школе можно разделить на:- социально-коммуникативные,- поведенческие,- организационные,- навыки самообслуживания и бытовые навыки,- академические (основы чтения, письма, математики).Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого- подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.Задачи подготовки кшколе Содержание
Социально-коммуникативные задачи.Формирование социально-коммуникативныхфункций у обучающихся саутизмом впропедевтическом периодедошкольного образования

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок способен кполноценному для его возраста речевому общению, то естьиспытывает потребность в общении, ориентируется в целяхи в ситуации общения, устанавливает контакт с партнёром;обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает иоценивает ответную реакцию, устанавливает обратнуюсвязь, корректирует параметры общения. Очевидно, чтообучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигаюттакого уровня коммуникативного развития крайне редко,особенно в том, что касается гибкого взаимодействия спартнёром и инициации контакта.2. Минимальный уровень развития коммуникации икоммуникативных навыков, необходимый для обучения вклассе, отсутствие негативизма к пребыванию в одномпомещении с другими детьми; в плане речевого развития -способность принимать на слух фронтальную (в самомкрайнем случае - индивидуальную) инструкцию.
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3. Очень важно, чтобы к началу школьного обученияребёнок с аутизмом владел устной речью, чего, ксожалению, не всегда удаётся достичь. Однако цензовоеобразование представляется возможным получить толькопри наличии словесно-логического мышления, для чегонеобходимо владеть речью (устной и (или) письменной).4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности ихразвития, не нужно устанавливать в дошкольномобразовании обязательный уровень итоговых результатов -и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать,тем более, нельзя. Это относится к любой образовательнойобласти и к любому направлению коррекции, в том числе, ик коррекции коммуникативных и речевых нарушений.5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа всоциально-коммуникативном развитии:- следует развивать потребность в общении;- развивать адекватные возможностям ребёнка формыкоммуникации, прежде всего - устную речь (в случаенеобходимости альтернативные и дополнительные формыкоммуникации);- учить понимать фронтальные инструкции;- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие собучающимися и педагогическими работниками на уроках иво внеурочное время;- соблюдать регламент поведения в школе.Организационныезадачи. Организационныепроблемы переходаребёнка с аутизмом кобучению в школе

1. Основная задача этого аспекта пропедевтическогопериода - адаптировать ребёнка с РАС к укладу школьнойжизни, организации учебного процесса, что предполагаетсоблюдение следующих требований школьной жизни:- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут,сохраняя достаточный уровень работоспособности;- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (чтос учётом стереотипности обучающихся с аутизмом не всегдалегко);- правильно реагировать на звонки (возможнагиперсензитивность) и контроль времени;- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя вразличных школьных ситуациях (на переменах, в столовой, вбиблиотеке, на прогулках).2. Эмоционально ориентированные методические подходыпредполагают постепенно формировать у ребёнка с РАСновый паттерн эмоциональных смыслов через объяснениеситуаций, приобретение и осмысление нового опыта вразличных аспектах, необходимых для школьного обучения;могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разборжизненных ситуаций, составление сценариев поведения идругие методические решения. Если есть шанс, что такойподход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно,должен использоваться, но во многих случаях (особенно притяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективностьдля решения проблем поведения недостаточна.3. В рамках прикладного анализа поведения отработкастереотипа учебного поведения на индивидуальных занятияхпроводится с самого начала коррекционной работы, ипродолжается столько времени, сколько необходимо. Впропедевтическом периоде мы фактически должны
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распространить "учебный стереотип" на весь укладшкольной жизни, для чего (вне зависимости от избранногометодического подхода) следует с самого началапланировать подготовку к школе так же, как организованапоурочная система, но с некоторыми отличиями:- индивидуально подбирается оптимальное для занятийвремя дня (лучше всего - утром, как в школе);- обучение проводится в определенном постоянном месте,организованном таким образом, чтобы ребёнка ничего неотвлекало от учебного процесса (ограниченноепространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); помере возможности эти ограничения постепенно смягчаютсяили даже снимаются, и условия проведения занятийприближаются к тем, которые существуют в современныхшколах;- продолжительность одного занятия, дневной и недельныйобъем нагрузки определяются с учетом индивидуальныхвозможностей ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости;постепенно объем и продолжительность занятий необходимоприближать к нормативным показателям с учётомдействующих санитарных правил;- обучение проводится по индивидуальной программе,которая учитывает умения и навыки ребенка(коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, помере возможности, приближена к предполагаемому уровнюфедеральной адаптированной образовательной программыначального общего образования для обучающихся с РАС;- следует помнить о неравномерности развития психическихфункций, включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС;- начинать следует с программ, основанных на тех видахдеятельности, в которых ребенок успешен (то же относитсяи к проведению каждого отдельного урока);- с целью профилактики пресыщения следует чередоватьвиды деятельности;- по мере развития коммуникации и овладения навыкамиобщения необходимо постепенно переходить к групповымформам работы;- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться вструктурированной ситуации, в связи с чем переменыпроходят организованно и по заранее спланированнойпрограмме (возможны спортивные занятия, доступные игры,прогулки в группе или с тьютором, прием пищи).Навыки самообслуживанияи бытовые навыки. Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс,предполагается, что он может самостоятельно раздеваться иодеваться, самостоятельно принимать пищу, способенсправляться со своими проблемами в туалете, может решатьосновные вопросы, связанные с гигиеной исамообслуживанием.В случае аутизма это очень важный круг проблем, решениекоторых возможно только при условии самого тесногосотрудничества специалистов и семьи. Большинство этихпроблем - как и многих других - нужно начинать решатьсовместными усилиями в раннем детстве. Если же это покаким-то причинам не получилось, в пропедевтическомпериоде дошкольного образования нужно разрабатыватьиндивидуальные программы, направленные на ускоренное
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решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что этивопросы касаются, в основном, обучающихся с тяжёлыми иосложнёнными формами РАС, или обучающихся, которых вдошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки.Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в руслеприкладного анализа поведения или с помощьютрадиционных педагогических методов.Формированиеакадемических навыков впропедевтическом периодедошкольного образованияобучающихся с аутизмом.

Обучение обучающихся с аутизмом академическимнавыкам отличается от обучения обучающихся с типичнымразвитием. Особенности формирования навыков чтения иписьма, математических представлений начинаютпроявляться уже в дошкольном возрасте и требуютопределённого внимания педагогических работников даже встарших классах.Основы обучения обучающихся с РАС чтению (см.ФАОП ДО, п. 35.6.6.).Основы обучения обучающихся с РАС письму (см.ФАОП ДО, п. 35.6.7.).Обучение обучающихся с расстройствами аутистическогоспектра основам математических представлений (см. ФАОПДО, п. 35.6.8.).
2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийОписание образовательной деятельности в части, формируемой участникамиобразовательных отношений, с учетом парциальных и иных программ и/или созданныхучастниками образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степенисоответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогическогоколлектива, учитывают специфику национальных, социокультурных и иных условий, вкоторых осуществляется образовательная деятельность.

Автор программы Название парциальной программыЕ.В. Колесникова Программа ДО «От звука к букве. Формированиезвуковой аналитико-синтетической активностидошкольников как предпосылки обучения грамоте»Н.А. Авдеева, О.Л. Князева Основы безопасности дошкольниковО. А. Трофимовой, О. В.Толстиковой, Н. В. Дягилевой,О. В. Закревской
Парциальная образовательная программа дошкольногообразования «СамоЦвет»

Дополняют образовательные области «Социально-коммуникативное развитие»,«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическоеразвитие».
2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализацииПрограммы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательныхпотребностей, мотивов и интересов.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО являютсявнешними выражениями содержания дошкольного образования, способами егосуществования. Педагогический коллектив, двигаясь в направлении обновлениясодержания дошкольного образования, вводят в образовательный процесс новые(мастерские, «утренний (вечерний) круг», «путешествие по карте», «мозговой штурм» идр.) формы активного обучения. Доминантой отношений между взрослым и ребёнком приэтом становится партнёрство, равенство личностей в поступках, учёт мнения ребёнка,свобода в выборе, положительный и эмоциональный фон.Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классическиеформы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не
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теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все используемые в ДОУвариативные формы носят интегрированный характер, т. е. позволяют решать задачи двухи более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программыявляется игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носятигровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровымиупражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.Основная образовательная единица педагогического процесса - образовательнаяигровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, котораяпланируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач обучения ивоспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, специфики ихобразовательных потребностей и интересов. Образовательная ситуация протекает вконкретный временной период образовательной деятельности. Особенностьюобразовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) входе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продуктымогут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат длявыставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательныхситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер ивключают задачи, реализуемые в разных видах детской деятельности на одномтематическом содержании. Активно используются игровые приемы, разнообразные видынаглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначениеобразовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личногоопыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; восознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни итребуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие вобразовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду – это нетолько повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольноговозраста, но и включение в процесс других эффективных форм работы с детьми, таких какпроектная деятельность, экспериментально - исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение.Одной из основных форм работы с воспитанниками с ОВЗ является специальноорганизованная образовательная деятельность в виде занятия.Занятие рассматривается педагогами:- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;- как форма организации обучения, может проводиться в виде образовательных ситуаций,тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций,интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательскихпроектов;- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или несколькихобразовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм иметодов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.К фронтальным занятиям в группах компенсирующей направленности, какосновной форме организации образовательной деятельности, предъявляются требования:1. Занятие должно быть динамичным.2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты.3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности.4. Обязательна коммуникативная направленность занятия.5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и всвоей речи.6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный.7. Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядкевозрастающей сложности.
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Методы являются способом организации коллективной учебной деятельностипедагога и детей, направленной на достижение и целевого назначения образования и задачобучения, воспитания и развития. Они выступает в качестве одного из тех механизмов,которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе реализацииПрограммы. Для решения задач воспитания и обучения в ДОУ используется комплексметодов. С учётом различных классификаций методов, опирающихся на традиционные исовременные подходы к их разработке, можно выделить следующие группы методовреализации Программы:словесные методы: беседа, объяснение, рассказ, чтение;наглядные методы: рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов,наблюдения;практические методы: исследование, экспериментирование;игровые методы: дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы и др.Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагогииспользуют следующие методы:- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формамобщественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы,разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этическиебеседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры,соревнования, проектные методы).В ДОУ используются следующие технологии: социо-игровые,здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, наглядного моделирования,музейной педагогики, коллекционирования, игровые технологии развивающего обучения(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина), элементы Монтессори-педагогики, технология «Портфолио», технология создания интеллект-карт, технологияКоротковой Н.А. «Путешествие по «Реке времени»), «Фиолетовый лес», «Коврогроф»В.В. Воскобовича, LEGO-конструирование, Тико – моделирование. Реализуемая в ДОУтехнология Л.В. Свирской «План-дело-анализ» позволяет в полной мере учитыватьличные интересы, мотивы, ожидания, желания детей.Представленные в Программе формы, способы, методы и средства реализацииобразовательной деятельности отбираются в соответствии с возрастными ииндивидуальными особенностями воспитанников группы.
2.4.1 Взаимодействие педагогических работников с детьмиВзаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшимфактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательнойдеятельности.• С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенокучится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процессприобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений привзаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности впредметной среде называется процессом овладения культурными практиками.• Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможентолько в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в ролипартнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерскиеотношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являютсяразумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямомуобучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основнойфункциональной характеристикой партнерских отношений является равноправноеотносительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности.Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,как более опытный и компетентный партнер.• Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенкатаким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет
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ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией надостоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержкупри затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник стараетсяизбегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайнейнеобходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечиваетребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию егоиндивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником идругими детьми.• Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношениеребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих.Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогическийработник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют верув его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.• Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогическийработник 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 детьмиспособствует истинному принятию ребенком моральных норм.• Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведьпедагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выборатого или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия подуше, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, какследствие, чувства ответственности за свой выбор.• Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работникине навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.• Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать своипереживания, выразить их словами, педагогические работники содействуютформированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.• Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этотопыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.
2.4.2 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями(законными представителями) обучающихсяВсе усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешнойинтеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянногоконтакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активноеучастие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционновосстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают изакрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, повозможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома.Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом ивоспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечитнеобходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановлениянарушенных функций у обучающихся.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников с нарушением зрения.Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося снарушениями зрения: формирование у родителей (законных представителей)обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям ипотребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализациидошкольника с нарушениями зрения.Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся снарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законныхпредставителей) к слепоте или слабовидению ребенка. Родители (законные
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представители) могут занимать разные позиции:- принимать ребенка таким, какой он есть;- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность;- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения.Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям ипотребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для еголичностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступаюттормозом его развития.Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьейребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями (законнымипредставителями) позитивных представлений о его личностных достижениях в освоениисодержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностейразвития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или нарушенногозрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение родителей(законных представителей) к участию в роли наблюдателей непосредственнообразовательной деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующимобсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих егодостижения.На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижениярезультатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условийпроявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение родителей(законных представителей) в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особойподготовке своего ребенка с нарушениями зрения как их участника.Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования уродителей (законных представителей) адекватного отношения к возможностям ипотребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также развитие(повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различныеформы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации,индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных представителей) в качествеконсультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, созданиеОрганизацией для родителей (законных представителей) информационно-методическогоресурса) должны помочь родителям (законным представителям) в расширении знаний повопросам особенностей развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения,освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с нарушениямизрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для негосоциально-предметных средах.Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Организации,определенных адаптированной программой, требует расширения границ образовательнойсреды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством взаимодействияпедагогических работников, специалистов с семьями обучающихся. Взаимодействиепедагогического коллектива с родителями (законными представителями) ребенка снарушениями зрения должно быть направлено на повышение воспитательной активностисемьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья,совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоенииумений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженнойсенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия еюпозиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека,природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения.Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихсяпо приоритетным направлениям деятельности Организации можно объединить общейтематикой, например "Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье".Такая тематика для взаимодействия с родителями (законными представителями)многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развитиядошкольника с нарушениями зрения. Организация создает информационно-методическийресурс, включающий: обучающие программы для родителей (законных представителей),
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интернет-ресурсы для родителей (законных представителей), методические разработки,информационные листы для родителей (законных представителей), технологии практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями (законнымипредставителями). Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников исемьи: от возможного стремления родителей (законных представителей) избегатьконтактов с педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодействияк активному взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов черезсотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения,повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического,психического).Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников с ТНР.Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периодаразвития ребенка в период дошкольного возраста.С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенокнаходит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и бытьоткрытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежныхотношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всехвозрастных ступенях.Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влияниемразличных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплексбазовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законнымпредставителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать рольродителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработатьединое и адекватное понимание проблем ребенка.Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечиваютблагоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной,гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок -его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства иправ человека.Основной целью работы с родителями (законными представителями) являетсяобеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) вобразовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позициипо отношению к собственному ребенку.Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициямсемейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права ввопросах воспитания ребенка;- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательныйпроцесс;- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законнымпредставителям), активизация их участия в жизни детского сада.- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единыеподходы к развитию личности в семье и детском коллективе;- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обученияобучающихся.Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,включает следующие направления:- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка сТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласованиявоспитательных воздействий на ребенка;- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культурыродителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в
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воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды,обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации;создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы всоциальных сетях).Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как вкаждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в которомраскрываются направления работы дошкольной образовательной организации сродителями (законными представителями).Планируемый результат работы с родителями (законными представителями),который может включать:- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления,досуга, обучения и воспитания;- повышение уровня родительской компетентности;- гармонизацию семейных детско-родительских отношений.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников с НОДА.Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организацииортопедического режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) вэтом направлении, следует акцентировать их внимание на то, что физическое воспитание -важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и лечения обучающихся снарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для обучающихся с двигательнойпатологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основныхдвигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизниребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формированияпатологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействиеродителей (законных представителей) со специалистами, осуществляющими коррекциюдвигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК).В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходиморекомендовать:- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашнихусловиях;- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделатьтренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательныхнавыков и облегчения передвижения ребенка);- контроль родителей (законных представителей) за положением ребенка в пространстве(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).В период от одного года до трех лет у обучающихся с нормальным развитиемформируются представления о конкретных предметах и их универсальномпредназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме ис необходимым качеством не возникают. В силу первичности двигательных нарушений иогромного значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка,следует включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции осязания и уменияузнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение дляразвития познавательных возможностей обучающихся. Ее недостаточность приводит ктому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах.Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать на ощупьразличные по величине и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь(наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий -шероховатый, ровный - неровный, колючий - мягкий), выбирать предмет на ощупь поречевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий -холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тотпредмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия.Одной из проблем, которыми страдают обучающиеся с НОДА, является нарушениепраксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этомслучае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на
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руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (сигрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянноподбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерахпоказать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его наощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичкоот киндер-сюрприза, свисток), размер, которых не должен превышать величину ладошкиребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать ихиз руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги,другие части тела, игрушки.Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможностиразвития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтомуродители (законные представители) должны постоянно развивать у обучающихся с НОДАправильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними.Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры.Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигурына плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошиерезультаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения:надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание черезотверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, атакже застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний.Родители (законные представители) также должны быть знакомы с приемамимассажа и нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации поформированию у ребенка двигательных навыков родители (законные представители)могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе.Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза,проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с цельюформирования целостного восприятия предметов.Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает любомуребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и своидействия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители(законные представители) должны инициировать речевые вокализации ребенка.Родителям (законным представителям) необходимо постоянно стремиться к речевомуконтакту с ребенком, то есть постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что онаделает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньшеорганизована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенкаможно ожидать. Родители (законные представители) должны внимательно слушатьрекомендации учителя-логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист долженобъяснить родителям (законным представителям), что средства речи могут бытьсформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития иавтоматизации речевых навыков, то есть длительных тренировок и повторов заданий,которые дает учитель-логопед.Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о речевомрежиме дома. Они должны знать о том, что:- речь педагогических работников по своему содержанию должна соответствоватьвозможностям понимания ребенка;- речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно громкой(но не очень) и выразительной.Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать наслюнотечение и справляться с этой трудностью. Они должны все время инициироватьребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пустьи с нарушениями грамматики, предложений. Родители (законные представители) должныпостоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт.Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение дляразвития обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители (законныепредставители) младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни ибрезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в
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кроватке без сообщения криком об этом; неаккуратному приему пищи или пачканиюодежды при слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. Родители(законные представители) должны постоянно формировать у обучающихся потребность ксамостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельныхдействий должна формироваться у обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайноважный навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиеническихнавыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальнойадаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку,самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигательныевозможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении,родители (законные представители) должны знать, что можно пользоваться специальноизготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к возможностямребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка,пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновыегруши, утяжеленные маленькими металлическими шариками.К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельноодеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) ивладеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей,возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников с ЗПР.В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встаютновые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законныепредставители) 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 кактолько в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимальнопомочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательноепланирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общениис семьей. Формы организации психолого-педагогической помощи семье.1. Коллективные формы взаимодействия.Формы взаимодействия ЗадачиОбщие родительские собрания(поводятся администрацией Организации 3раза в год, в начале, в середине и в концеучебного года)
Информирование и обсуждение сродителям (законным представителям)задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решениеорганизационных вопросов;информирование родителей (законныхпредставителей) по вопросамвзаимодействия Организации с другимиорганизациями, в том числе и социальнымислужбами.Групповые родительские собрания.Проводятся педагогическими работникамине реже 3-х раз в год и по меренеобходимости.
Обсуждение с родителям (законнымпредставителям) задач, содержания и формработы; сообщение о формах и содержанииработы с детьми в семье; решение текущихорганизационных вопросов."День открытых дверей" (проводитсяадминистрацией Организации в апреле дляродителей (законных представителей)обучающихся, поступающих вОрганизацию в следующем учебном году).

Знакомство с детским садом,направлениями и условиями его работы.

Тематические занятия "Семейного Знакомство и обучение родителей
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клуба" (работа клуба планируется наосновании запросов и анкетированияродителей (законных представителей).Занятия клуба проводятся специалистамиОрганизации один раз в два месяца).Формы проведения: тематическиедоклады; плановые консультации;семинары; тренинги; "Круглые столы".

(законных представителей) формамоказания психолого-педагогическойпомощи со стороны семьи детям спроблемами в развитии; ознакомление сзадачами и формами подготовкиобучающихся к школе.
Проведение детских праздников и"Досугов" (подготовкой и проведениемпраздников занимаются специалистыОрганизации с привлечением родителей(законных представителей).

Поддержание благоприятногопсихологического микроклимата в группахи распространение его на семью.

2. Индивидуальные формы работы.Формы взаимодействия ЗадачиАнкетирование и опросы (проводятся попланам администрации, педагогическихработников по мере необходимости).
Сбор необходимой информации оребенке и его семье; определение запросовродителей (законных представителей) одополнительном образованииобучающихся; определение оценкиродителям (законным представителям)эффективности работы специалистов ивоспитателей; определение оценкиродителям (законным представителям)работы Организации.Беседы и консультации специалистов(проводятся по запросам родителей(законных представителей) и по плануиндивидуальной работы с родителям(законным представителям).

Оказание индивидуальной помощиродителям (законным представителям) повопросам коррекции, образования ивоспитания; оказание индивидуальнойпомощи в форме домашних заданий."Психологическая служба доверия"(работу службы обеспечиваютадминистрация и педагог-психолог. Службаработает с персональными и анонимнымиобращениями и пожеланиями родителей(законных представителей). Информация оработе "Психологической службы доверия"размещается на официальном сайтеОрганизации.

Оперативное реагированиеадминистрации Организации на различныеситуации и предложения.

Родительский час. Проводитсяучителями-дефектологами и учителями-логопедами групп один раз в неделю вовторой половине дня с 17 до 18 часов.
Информирование родителей (законныхпредставителей) о ходе образовательнойработы с ребенком, разъяснение способов иметодов взаимодействия с ним призакреплении материала в домашнихусловиях, помощь в подборе дидактическихигр и игрушек, детской литературы,тетрадей на печатной основе, раскрасок,наиболее эффективных на определенномэтапе развития ребенка.

3. Формы наглядного информационного обеспечения.Формы взаимодействия ЗадачиИнформационные стенды и тематическиевыставки. Стационарные и передвижные Информирование родителей (законныхпредставителей) об организации
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стенды и выставки размещаются в удобныхдля родителей (законных представителей)местах (например, "Готовимся к школе","Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра вразвитии ребенка", "Как выбрать игрушку","Какие книги прочитать ребенку", "Какразвивать способности ребенка дома").

коррекционно-образовательной работы вОрганизации.Информация о графиках работыадминистрации и специалистов.

Выставки детских работ. Проводятся поплану воспитательно-образовательнойработы.
Ознакомление родителей (законныхпредставителей) с формами продуктивнойдеятельности обучающихся.Привлечение и активизация интересародителей (законных представителей) кпродуктивной деятельности своего ребенка.

4. Открытые занятия специалистов и воспитателей.Формы взаимодействия ЗадачиЗадания и методы работы подбираются вформе, доступной для пониманияродителям (законным представителям).Проводятся 2-3 раза в год.
Создание условий для объективнойоценки родителям (законнымпредставителям) успехов и трудностейсвоих обучающихся.Наглядное обучение родителей(законных представителей) методам иформам дополнительной работы с детьми вдомашних условиях.В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты ивоспитатели специального детского сада.

5. Совместные и семейные проекты различной направленности.Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год):Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельностьродителей (законных представителей) и обучающихся.6. Опосредованное интернет-общение.Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей(законных представителей):Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержаниядеятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольнуюобразовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно ибыстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу,задания, получить ответы по интересующим вопросам.При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу,который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развитияобучающихся в семье.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его сродителями (законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создаетоптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемамиздоровья после рождения.Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольныхобразовательных организациях направлена на решение следующих задач: повышениепедагогической компетентности у родителей (законных представителей); формированиепотребности у родителей (законных представителей) в содержательном общении со своимребенком; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям
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воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитанияобучающихся.Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах -индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы уродителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком иприемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даютсяпсихолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье.Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законныхпредставителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическимтехнологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся.Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей);организация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников ипраздников.В ходе использования этих форм работы родители (законные представители)получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистамиуровня психического развития обучающихся, возможности их обучения, а такжерекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье.На лекционных занятиях родители (законные представители) усваиваютнеобходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся ссовременной литературой в области психологии и специального обучения, и воспитанияобучающихся. На практических занятиях родители (законные представители) знакомятсяс приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыковсамообслуживания и социального поведения.Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующихфакторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействияродителей (законных представителей) с ребенком; позиции родителей (законныхпредставителей) по отношению к его воспитанию; уровня их педагогическойкомпетентности.Используются следующие методы работы с родителям (законным представителям):беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров,ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия.Время включения родителей (законных представителей) в системуреабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям,связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результатывсего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей (законныхпредставителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяетнейтрализовать переживания родителей (законных представителей), изменить их позициюв отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватныеспособы взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями сопровождениясемей являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи,в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценкепотенциальных возможностей развития ребенка; составление программыреабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей(законных представителей) о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка;консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов овозможностях, формах и программах дошкольной подготовки обучающихся идальнейшем школьном обучении; обучение родителей (законных представителей)элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивнымвидам деятельности); психологическая поддержка родителей (законных представителей) врешении личных проблем и негативного эмоционального состояния.Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследованиехарактера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно спедагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи.Важно также проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания
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эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительноговзаимодействия со своим ребенком.Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями (законнымипредставителями) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявлениядезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения,общения обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть решенысовместно: специалистами с родителям (законным представителям).Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиямразвития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработкепрограммы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребностиребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленныена коррекцию специфических отклонений у обучающихся с эмоциональнымидвигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям (законнымпредставителям) дается информация об условиях, необходимых для развитияпознавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалистыпериодически консультируют родителей (законных представителей) по вопросамдинамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условияхсемьи. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора пофизическому воспитанию с родителям (законным представителям). Учитывая во многихслучаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования,можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители (законныепредставители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать егоэмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительноговзаимодействия между детьми и педагогическим работником. То же относится и кфизкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям(законным представителям) в выборе эффективных приемов работы с ребенком впроцессе проведения подвижных игр.Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей)формируется система практических и теоретических знаний о воспитательнойдеятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка иформ взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общаяродительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка;нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как ввоспитателе, происходит гармонизация хода психического развития обучающихся всемье.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников с РАС.1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличаетсяот таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественныминарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители(законные представители) и специалисты должны знать основные особенностиобучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения.2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмомявляется визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции,учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых,учебных, бытовых действий ребёнка.3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясногопредставления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работникадолжна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство,в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить
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необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногдаиспользует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемноеповедение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен:а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик)на поведение ребёнка;б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы(в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степенивоспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей,нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно вотношении педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношенииобучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнкапонимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия ипоступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты,доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только своидействия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что егопривлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого,сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чегоребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия.7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную идоброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своихсилах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитыватьдоброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам иобучающимся.8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи вразвитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Этоотносится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантомдизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистовподчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кромепсихоаналитического).9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которуюпосещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добитьсямаксимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для егонезависимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации.В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация":- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители(законные представители);- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантнойособенностям ребёнка.10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добитьсяконструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимопридерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, вчастности, в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) спрограммами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий.11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законныхпредставителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, чтоинформации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители(законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобыразобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобыпонять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркиватьиндивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность "чудесногоисцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно,подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка.12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия
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и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) собсуждением.13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой естьребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которойвозникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения,что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли всложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этихпроявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены,но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретныеобстоятельства каждой семьи.
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурныхпрактикПодробное содержание представлено в ОП, п. 2.3.

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативыПодробное содержание представлено в ОП, п. 2.4.
2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающаяобразовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся сОВЗ2.7.1 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениемзрения.Коррекционно-развивающая программа "Развитие зрительного восприятия"(коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога).Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала сповышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности,дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированиемполных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыковзрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения.Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение вусловиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного факторав период дошкольного детства может выступать:- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в периоддошкольного детства;- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве;- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельныхзрительных функций, их особенностей, степени слабовидения;- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабовидящегодошкольника.В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительномуанализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступаетусловием и показателем повышения остроты зрения:Центральное зрение полное с показателямиостроты зрения Основные виды нарушений зрительныхфункций3 года - 0,6-1,0;4 года - 0,7-1,0;5 лет - 0,8-1,0;6-7 лет - 0,9-1,0.Цветоощущение - полноценное.Поле зрения - полное.Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам.

- отсутствие бинокулярного зрения -монокулярный характер зрения;- снижение центрального зрения -нарушение остроты зрения;- нарушение поля зрения - сужениеграниц, скотомы;- снижение пространственнойконтрастной чувствительности - поотдельным каналам: высокочастотному,среднечастотному, низкочастотному или по
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всем частотам;- нарушение цветового зрения -цветоаномалии, цветослабость (трихомазия,редуцированная по силе);- нарушение светочувствительности -повышенная светочувствительность;пониженная светочувствительность;- нарушение глазодвигательных функций- косоглазие, нистагм, дефектыподвижности глаз.
Стратегии работы с ребенком:- соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их отдыхом;- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-гигиенических требований;- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз иактуализацией перефокусировки;- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, развивающихнарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции (сохранные инарушенные);- тифлопедагогические основы использования двух групп методов:

Дидактические методы, их приемы(наглядный, словесный, практический),обеспечивающие слабовидящему развитиезрительных сенсорно-перцептивныхумений, формирование качественныхзрительных образов, их осмысленность,полнота, дифференцированность, развитиезрительно-моторной координации сповышением регулирующей иконтролирующей роли зрения в процессерешения задач на зрительное восприятие.

Педагогические методы и приемы,актуализирующие в процессе зрительноговосприятия мотивационный механизм,повышающие познавательную,двигательную, предметно-деятельностнуюактивность и инициативностьслабовидящих дошкольников с отражениеминдивидуального и дифференцированногоподходов.

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется всоответствии:1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности,изображения разной сложности и модальности;2) уровнем развития константности восприятия;3) владением сенсорными эталонами и их системами;4) готовностью и умением выполнять сенсорные операции - поиск, сличение,локализация, идентификация, соотнесение, узнавание;5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнятьпрактические действия, в том числе тонко координированные, под контролем зрения;6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящихобучающихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития.Программное содержание коррекционно-развивающей работы(шестой уровень развития).Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий"приравнивания к эталону", развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия:формирование системы сенсорных эталонов, формирование действий "перцептивногомоделирования"; обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризациидействий, выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование точных,полных, дифференцированных зрительных образов; обогащение и расширениезрительных представлений как образов памяти об окружающей действительности;развитие тонко координированных действий в системе зрительно-моторной координации.
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Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степеньюслабовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущийуровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в том числе с разнойстепенью амблиопии.Объективные показания к освоению уровня:1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции неменее 0,4-0,3.2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения неменее 0,5.3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротойзрения.4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность.5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий.Параметры оценки достижений уровня: темп и уровень развития зрительновосприятия в целом соотносится с возрастными особенностями.Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 1-е полугодие:1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладываниепредметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливатьдвижения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительныйконтроль над выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны.Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый,сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающихпредметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах,уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет изсине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковуюдеятельность обучающихся на обобщающее понятие "цвет". Учить выполнять мануальныеисследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опытосязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учитьпоказывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча,неваляшки, фруктов, овощей, шара).2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцироватьвеличину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двухвеличинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительным способомнаходить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды,игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определятьрасстояние (близко - далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умениеобучающихся подбирать предметную картину к соответствующему предмету на основеидентификации. Подключать мануальные обследовательские действия к описательнойречи ребенка: "Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те жедействия), здесь - красный, и здесь - красный". Учить целостному обведению контурапредмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятияизображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто (что)это?", "Как узнать?", "Покажи". Добиваться показа отличительных признаков и действий.Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по просьбепедагогического работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ,направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве сизменением направления в соответствии со зрительными ориентирами.3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадатьпалочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения илиосязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения,постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания,увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; напрослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева направо, справа налево,сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения поворотом головы.4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с
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лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать иназывать) отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт узнаванияпредмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые поформе и изображения предметов; развивать способность выделять объекты по форме иконтуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх.Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 2-е полугодие:1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении вокружающей среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных цветов.Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов). Развиватьлокализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится безназвания), желтого - из зелено-синих, зеленого - из сине-желтых, синего - из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, из которого локализуют, вводить светлыеи темные тона основных цветов).2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметахбольшого пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для предметов красного,зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать длявосприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию уобучающихся обобщающего понятия "цвет", использовать в речи, по подражанию,упражнять в его использовании в практической деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую деятельность на слова "цвет", "по цвету", "цветной". Обогащать опыториентировки цвет при узнавании предмета. Продолжать знакомить обучающихся сгеометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практическиеобследовательские действия при узнавании геометрических фигур с постепеннымпереводом их в зрительный план.3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-хразмеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник измножества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта иконтурного изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную формуизображенного предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность обучающихся наобобщающее понятие "форма". Обогащать опыт узнавания в окружении шар, куб,кирпичик. Активизировать словарь за счет словосочетаний: "как куб", "как шар", "каккирпичик". Развивать зрительную дифференцировку предметов по их величине: учитьвыбирать из двух меньший или больший по величине (с подключением практическихдействий) в малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковыхпредмета при положении предметов по величине.4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от себя додвух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учитьобучающихся осязательно-зрительным способом выделять и показыватьпространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов (изтрех), менять его положение по образцу, учить располагать в малом пространствепредметы по образцу (плоскостное изображение идентичных предметов), зрительновыбирать из трех карточек с изображением двух предметов одинаковые карточки попространственному расположению в них предметов. Упражнять в умении подбиратьидентичную картинку и предмет.5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета:1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребеноквыполняет практическое обследование действия);2) узнай и назови форму, цвет;3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму,идентичную эталону);4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части.В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта.6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральнымпредметом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различныхпредметно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных
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изображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развиватьнаблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье,радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, помогатьустанавливать простейшие причинно-следственные связи: события (действия) - эмоции.Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать внимание на его части (губы,глаза, брови) и их подвижность при выражении эмоций.7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учитьправильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительнойоценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать опыт орудийныхдействий: использовании карандаша (обводка, раскрашивании, проведении линий;использование детской указки для организации фиксации, перевода взора,прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис.8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев имизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий,когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать автоматизациифункциональных систем "глаз-рука", "глаз-нога". Вырабатывать условно-рефлекторнуюсвязь зрительного слежения за движением руки (ноги). Развивать координированныедвижения и действия.9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащатьумения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир или точки.Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объемный в группе (нафоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся(перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта,машины.10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развиватьустойчивость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительнуюспособность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного насветлом), цвета различения, активизировать центральное зрение при узнавании форм,анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации двухобъектов; развивать подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию,обогащать опыт прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве(ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию ортофории, бинокулярнойфиксации; формировать социальные эталоны.11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитиеразличной чувствительности (способности различать прямой контраст); способноститочно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличенииколичества точек при выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения.Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 1-е полугодие:1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (сувеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона четырехосновных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся наобобщающее понятие "оттенок"; локализовывать желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовыйвводится без названия), синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшатьразмер локализуемых объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор,вводить оттенки локализуемых цветов), белый из хроматических цветов.2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый икоричневый цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, коричневый- красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, соотносить заданный цвет(коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большомпространствах (с постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов илиувеличением расстояния восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формироватьобобщающее понятие "цвет", ввести это понятие в речь ребенка. Расширить знанияобучающихся о предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак - основныецвета; учить ориентироваться на этот признак при узнавании предмета.
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3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник(в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследовательскихдействий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямоугольник; локализовать вконтурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник измножества кругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учитьосязательно-зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурациякоторого включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметовв окружающем пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном иконтурном изображениях при первоначальном совмещении с реальным изображением).Способствовать формированию обобщающего понятия "форма", активизировать речь,упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. Учитьобучающихся осязательно-зрительным способом различать изменение формынатуральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка),в растениях (листья). Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать одинпредмет от другого.4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять ирасполагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) вмалом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине(общий объем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве.Способствовать формированию обобщающего понятия "величина", активизировать речь,упражняя обучающихся в применении в практической деятельности. Дать знания детям отом, что в окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие повеличине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учитьсопоставлять их по величине. Осязательным способом воспринимать протяженность(высоту и длину) реального объемного предмета, развивать способность зрительнодифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине спервоначальным четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (спостоянным уменьшением разницы).5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в маломи большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличениемгоризонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализацииточечного объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него,контраста и уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять ипоказывать пространственное положение предметов в группе предметов из трех,определять изменение положения предметов, видеть разницу в пространственномположении трех предметов в двух группах объектов.6. Учить при рассматривании предмета или его изображения:1) прослеживанию его контура, целостному восприятию;2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый);3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальномзнакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами;4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца);5) определению величины каждой выделенной части относительно основной;6) повторному практическому способу выделения контура предмета.Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет вусловиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение,отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов.Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учитьсовмещать контурное и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации.Побуждать к наблюдательности.7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять всеобъекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки;устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь нанепосредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник).Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и
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оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всех изображенныхобъектов и их опознание на основе локализации основных (несущих логическуюнагрузку) и дополнительных деталей.Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 2-е полугодие:1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (спостепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, белый, темно-фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами вмалом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), розовый из красных. Развивать способность обучающихсяразличать 5 оттенков основных цветов при увеличении поля восприятия и расстояниямежду цветными объектами (при затруднении зрительно дифференцировать, подключатьвнешние ориентировочные действия). Предлагать локализовать оттенки на прямом иобратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения ребенком задачи налокализацию, закреплять понятия "цвет", "оттенок", активизировать речь за счетсловосочетаний: "предмет ... цвета", "предметы по цвету различаются (сходны)", "темный(светлый) оттенок цвета". Расширять знания обучающихся об объектах или их частях,имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учитьподбирать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании предметауточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт обучающихся в любую часть суток,при разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску реальныхпредметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов) с усвоением того, что поокраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что людираскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить длявосприятия однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки).2. Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путеманализа и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множестваквадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг,локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных изображений(ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнаватьтреугольник в двух положениях, локализовывать фигуру в заданном расположении.Закреплять обобщающее понятие "форма", учить правильно применять словосочетания"круглая форма", "треугольная форма", "квадратная форма". Развивать зрительноеразличение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа формыпредмета, конфигурация которого включает две простые формы. Развивать способностьвыделять в окружении объекты по форме и величине.3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять ирасполагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительносоотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве);повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов (свыделением и без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счетслов: длинный, короткий, высокий, низкий.4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в маломпространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способомопределять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе -дальше относительно одного. Учить обучающихся зрительным способом выделять иопределять пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, определятьизменения места его положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые попространственному расположению 3-х предметов.5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения,предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частейпредмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранееобследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческиепозы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоняется,двигается, берет, выделять признаки, по которым узнал позу (согнуты локти, поднятанога). 6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия):
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изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов.Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учитьрассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводитьвзором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать иописывать персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделенияконкретных изображений предметов и установления причинно-следственных связей). Напротяжении второго года обучения последовательно решать задачи: продолжатьформировать социальные эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессииэмоции: радость огорчение страх; учить узнавать эмоцию по форме и положению губ,бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент)человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащатьдвигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессиизаданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учитьузнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений (мимических ипантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображенияэмоций вокруг соответствующего образца.7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублятьпредметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные,чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развиватьосмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающейдействительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном,контурном изображениях в новых предметно-пространственных связях, продолжать учитьсовмещать изображения разных модальностей. Учить обводить контур предметныхизображений, и дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характернымдеталям и признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношениюсобой структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скоростьвосприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных картинок.8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук,развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца(пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясьточности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийныедействия. Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опытобводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить вопыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура,дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезныхкартинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развиватьспособность узнавания и точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне.Вырабатывать навык проведения горизонтальных и вертикальных прямых линий(проведение без опоры на зрительный стимул), проведения линии по пунктиру илиточкам.9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия,обеспечивающие пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. Вмалом пространстве учить показывать и называть протяженность ближней - дальней(нижней - верхней), левую-правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, листбумаги, картинка, страницы книги); углы верхние - нижние, левые - правые; середину.Обогащать опыт расположения предметов (объектов) вдоль сторон слева направо, сверхувниз, в заданной точке микропространства. Учить изменять местоположение, менятьместами предметы (объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания созрительным прослеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур,контуров изображений. В большом пространстве: обогащать опыт двигательного освоенияи зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительногопрослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенныхна горизонтальной или вертикальной плоскостях.Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 1-е полугодие:1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать
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фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордовый.Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: овощи -баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас животных с предметамиокружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда,игрушки. Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов;фиолетовый из красно-синих и их оттенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов - темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянноуменьшать время выполнения ребенком задания).2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространствасветлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учитьлокализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширятьзнания обучающихся о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того илииного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок.Развивать способность различать окраску движущихся объектов: транспорта, животных,игрушек, мяча, летающих тарелок.3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник),изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники:квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное иразличное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении измножества треугольников и шестиугольников.4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурациякоторого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например,треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов вокружающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть различное вконфигурации натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным способомразличать объемные и плоскостные изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик-прямоугольник). Формировать обобщающие понятия "круглая форма", "угольная форма",включать их в речь ребенка.5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительновыделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов вмалом и большом пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые по величинепредметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знанияобучающихся об объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные,транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубинепространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим повеличине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать ширину - длину, длину- высоту натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданнойвеличине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании объектавыделять его величину или величину его частей как опознавательный признак (например,животные и их детеныши).6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большомпространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличениемгоризонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений:"между ...", "ближе к ...", "дальше от ...", "до". Учить зрительно точно определятьуменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двухпредметов, расположенных в разных направлениях.7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет,перекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнятьв узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оцениватьпространственные отношения между предметами, положение одного относительнодругих, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить анализироватьпространственные отношения между частями одного предмета, видеть зависимостьизменения характеристик предмета от изменения пространственных отношений междучастями.8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов(обобщенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания
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предмета или его изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта,определение цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или сложный (многочастей), по форме, величине относительно окружающих предметов; выделять основныечасти объекта; определять пространственные отношения; детально рассматривать каждуювыделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей);повторно в целом рассматривать объект. Продолжать формировать представления обэкспрессии эмоций.9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица:радость, интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видетьизобразительные средства отражения эмоций.10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки,выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трехкомпозиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики;целенаправленное определение информативных объектов и их признаков,характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер), местасобытий; устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого. Развиватьвнимание, память.Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 2-е полугодие:1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков красного,зеленого, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетового,желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния междуцветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте.Обогащать опыт различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов)цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, узнавать животных приизменении окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать игры в большомпространстве для выделения различий и сходства предметов по окраске. Учить узнаватьовал, отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета (объемного иизображения) с подключением мануальных действий.2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятиицилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты итолщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основецилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализовыватьзаданную форму в разных пространственных положениях. Повышать различительнуюспособность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме приближенного кквадрату, круга и овала приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различениятрапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагогическогоработника). Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм ихчастей, предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, например,конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. Показать, чтооднородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. Развиватьтонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, различатьмолодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; различатькустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру листьев,учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине.Развивать способность обучающихся зрительно определять и сравнивать величину(большой - маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать развиватьзрительную дифференцировку расстояния до 4-5-ти предметов; до двух предметов,расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на большомрасстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величинеодинаковые предметы из множества других.3. Показать детям на примере "ухода" дороги линейную перспективу.4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5-типредметов в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности(составление макета, элементарной схемы).5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от измененияпространственных отношений между частями.
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6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или егоизображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки овоспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способностьобучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опытсличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации,соотнесения предметных изображений с соответствующими силуэтами и контурами сувеличением - уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичныепредставления о пантомимике как целостном экспрессивном образе. Обогащать опытрассматривания сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) свыделением и точным обозначением каждого объекта определением признакаобозначения.7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросампедагогического работника):1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет восприятие);2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах;3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц);4) что случилось? (Почему так думаешь?);5) где находятся персонажи? (Как узнал?);6) в какое время суток это происходит? (Как определил?).Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа)персонажей по одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать содержание,картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям устанавливатьразницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место действия, ноотличающихся событиями.Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширятьэкспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разныхситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствиеизменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведенияэкспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения группировать картинки(фотографии) вокруг схемы - образца эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций:положительные, отрицательные; учить на основе осмысления экспрессии распределятькартинки на две группы.8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметныепредставления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия:узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных вразных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных)причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты поформе определять их структурные особенности, способность к выделению исоотношению между собой структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опытоперирования образами памяти о предметах и объектах окружающей действительности впознавательной деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметныхкартинок: выбор по образцу, по слову, ряда контурных изображений. Обогащать опытточного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтноеи контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения безсовмещения, расположенных на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка.Обогащать опыт точного обведения деталей, в том числе и мелких предметныхизображений. Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, познания:обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. Учитьустанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкойдифференцировки.9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия;последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность,контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия;переводить взор (целое-часть-целое-часть, с объекта на объект). Продолжать формироватьумения локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в
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центр, середину, в углы, по сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали,слева направо, по вертикали сверху вниз; раскладывать объекты вдоль заданного края (понижнему, по верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки наклеточном поле, обогащать опыт выделения отдельных и ряда клеток.10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценкипротяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейнымориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительногопрослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением измененийнаправления линий.11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны взнакомой предметно-пространственной обстановке.12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки,когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движенияруки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку дляорганизации точного движения руки. Развивать способность к взаимной передачефункций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук и координацию рук:обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность синхронно переключатьсяна новое положение рук; развивать точность движений большого и среднего пальцев,дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем.13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис припроведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций(прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линиейдвух объектов; обведение контурных линий; точное совмещение разрезных картинок присоставлении целого из частей; различение и узнавание контурных изображений назашумленном фоне, способности обводить выделенный контур. Учить копироватьгеометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные действия (действияпрослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линийразной длинны, опыт их точного копирования.Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения:1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширятьзнания обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих постоянныйпризнак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку привосприятии цветов и их оттенков в большом пространстве.2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом пространствев зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предметдальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность обучающихсяузнавать при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовыватьцвет или его оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать болееточную характеристику конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию,соотносить с другими четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника итреугольника.3. Развивать способность в предметах большого пространства различать составныеформы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменятьгеометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путемсоставления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различениитреугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках).Продолжать развивать способность различать однородные предметы по различиям вконфигурации частей.4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет внеполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостнопрослеживать контур предметов сложной конфигурации.5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз,определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания впрактической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданнойвеличины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектовусловно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать
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пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственноеположение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отражениюпространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить располагать объектыпо схеме (чтение схемы осязательно-зрительным способом).6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5-юпредметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах,расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположеннымив разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленностьпредмета в большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер.Продолжать упражнять обучающихся в узнавании предметов на большом расстоянии суточнением признака, по которому узнавал.7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний обликпредмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки овоспринимаемом предмете.8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживатьсяплана (по вопросам педагогического работника); целостно описывать облик персонажейкартины, учить на основе воспринятого давать характеристику их эмоциональногосостояния, социальной принадлежности; определять и описывать время происходящихсобытий (предлагать воспринимать и описывать одни и те же события в разныевременные отрезки и видеть при этом изменения в изображении). Развивать способностьразличать изображенные мелкие предметы. Учить отражать изобразительные признакиглубины пространства, показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральнуювеличину объекта с величиной его изображения (в сравнении с величиной другихобъектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаютсянечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт рассматриванияиллюстраций.9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметахбольшого пространства составные части и формы и на этой основе давать более точнуюхарактеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапециюв заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять сложнуюконфигурацию объекта из простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны.Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимическоговыражения знакомых эмоций. Формировать представления об экспрессии эмоцииинтереса, удивления, спокойствия. Обогащать опыт осмысления эмоциональногосостояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и целостноговосприятия пантомимики.10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (полексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов(изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей(определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия,расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности.Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отражении цветного,контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнаванияконтурного изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжатьрасширять объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда.11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развиватьориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа ихэлементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и сограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями,учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданнойпротяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копированияи воспроизведения отдельных элементов прописных букв.12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрическиххарактеристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания.Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: длины,высоты, ширины. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и
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координацию рук:повышать ритмичность движений;совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук,пальцев с одного движения на другое;повышать точность, дифференцированность движений пальцев.13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта.14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинаетсяпрослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разныхглубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавногослежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенствоватьформообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона "форма".Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания треугольников,четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт копирования путемобведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических заданий:добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий,предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания.Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий.15. Формировать умение копирования:узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент;определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательностькопирования;определи пространственное положение элемента относительно других и оценипротяженность относительно целого;приступай к копированию.16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать"чувство линии", умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой уголот тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразнуюлинии. Обогащать опыт "чтения" линий сложной конфигурации, включающей элементыпрямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью).17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащатьопыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственнуюсреду. Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной ориентировки"от себя", "от другого человека", по поверхности. Развивать способность к тонкойдифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа.Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящимдошкольникам компенсации трудностей зрительного отражения действительности.
Направленияпедагогическойдеятельности

Задачи
Развитие слухаи слуховоговосприятия.

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слуховогопространственного восприятия с повышением способности кориентировочно-поисковой, информационно-познавательной,регулирующей и контролирующей основ движений, действий,деятельности.Обогащение опыта слухового восприятия с развитиемдифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности,по психофизической характеристике - громкость, высота, попространственной ориентации - сторона и удаленность от источниказвука.Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительностис эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и
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актуализацией зрительного внимания на объектах восприятия.Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы:звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных.Развитие полимодальности предметного восприятия сактуализацией слухового восприятия.Способствовать запоминанию и умению правильно произноситьимена окружающих (ближайший социум).Развитиеосязания имоторики рук.
Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцеврук. Развитие тактильного образа восприятия с развитием предметноотнесенных ощущений на захватывание, перехватывание,вкладывание, со зрительным контролем действий, повышать уменияузнавать предметы на ощупь.Развитие праксиса рук:статического (умение выполнять позы);динамического со способностью к переключению с одногодействия на другое, выполнения цепочки действий;конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочекфигуры).Формирование представлений о кисти, пальцах, умений ихдифференцировать (называть, показывать). Развитие мелкоймоторики рук, мышечной силы кистей и пальцев.Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализациейзрительных впечатлений, с осуществлением зрительного контроляточности выполнения. Развитие умений перекладывать мелкиепредметы из емкости в емкость с постепенным уменьшениемдиаметра отверстия.Развитие точных, тонко координированных движений кистью ипальцами в обследовательских действиях, орудийных действиях;"обслуживающих" познавательную деятельность (перелистывание,раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости).Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опытаощупывания и осязания предметов действительности с ихузнаванием на основе зрительно-двигательных ощущениях. Развитиеорудийных тонко координированных действийРазвитие основневербальныхсредств общения.
Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разныхположений частей лица, их движений:губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губыискривлены и их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый ротимеет округленную форму; нижняя губа выпячена; открыть ротшироко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы,вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычноеположение щек, щеки надуты; зажмуривание; поднимание иопускание бровей.Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестамиприветствие, прощание, запрет, удивление.Обогащение опыта восприятия и воспроизведения поподражанию мимики, жестов, движений и действий,востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса ксобственным мимическим и жестовым проявлениям в условияхвосприятия их зеркального отражения.Развитиеумений и навыковпространственнойориентировки.
Формирование практических умений пространственнойориентировки в местах жизнедеятельности в Организации(помещения): освоение предметно-пространственной организациигрупповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опытасвободного передвижения в знакомых помещениях с выполнениемориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности к
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осмыслению пространственной организации помещений вОрганизации.Формирование умений и навыков пространственнойориентировки на плоскости листа. Развитие умений ориентироватьсяв книге: способности к локализации частей (обложка, листы),умений перелистывать страницы.Формирование навыков пространственной ориентировки на листебумаги: умения выделять (показывать, называть) стороны, углы(вершины), центр листа разной площади, протяженности; умениякласть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумагипредметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии созрительной локализацией заданного места воспроизведения.Формирование представлений о клеточном и линейном полях(листы) с развитием опыта выполнения слабовидящим ребенкомграфических заданий под контролем зрения (для частислабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле).
2.7.2 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНРПрограмма коррекционной работы обеспечивает:- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленныхнедостатками в их психофизическом и речевом развитии;- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощиобучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальныхвозможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии;-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательнойпрограммы дошкольного образования.Задачи программы:- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологическихи медицинских средств воздействия;- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной иметодической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениямкоррекционного воздействия.Программа коррекционной работы предусматривает:- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающейудовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с цельюпреодоления неречевых и речевых расстройств;- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающеговозможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детскойдеятельности и в различных коммуникативных ситуациях;- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержанияобразовательных областей и воспитательных мероприятий;- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ееактивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организациюпартнерских отношений с родителям (законным представителям).Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работниковдошкольной образовательной организации включает:- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетомуровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся сТНР);- социально-коммуникативное развитие;- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся сТНР;- познавательное развитие,
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- развитие высших психических функций;- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с цельюмаксимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснениеучастникам образовательных отношений, в том числе родителей (законныхпредставителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формыспециального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участияспециалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствуетреализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР иудовлетворению их особых образовательных потребностей.Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состояниемкомпонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; IIIуровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом ивидом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание),структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствиемпредпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционнойработы являются:- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии сонтогенетическими закономерностями его становления;- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),синтаксического, семантического компонентов языковой способности;- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил ихиспользования в речевой деятельности;- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выборопределенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;- сформированность социально-коммуникативных навыков;- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, котораядолжна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей икомбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастомобучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования дляданной категории обучающихся.Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речирегламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организацииразличных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированнойкоррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической,моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей вовладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программыдошкольного образования для обучающихся с ТНР.Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыминарушениями речи:- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,учитывающей особенности обучающихся с ТНР;- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики другихсредств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемыхобразовательной организацией;- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессиональногопотенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;
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- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательнойдеятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов сиспользованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефектаобучающихся с тяжелыми нарушениями речи.Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения ивоспитания в дошкольном возрасте.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатахкомплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится сучетом следующих принципов:1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализацияданного принципа осуществляется в трех направлениях:- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинскойдокументации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, ихсоматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемомлечении и его эффективности;- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие егоинтеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателями нормативам возраста, требованиям образовательной программы;- специально организованное логопедическое обследование обучающихся,предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы вусловиях спонтанной и организованной коммуникации.2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий наподбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы илексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностямобучающихся.3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать неотдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушенияречеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявитьхарактер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетическихгрупп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направлениякоррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развитияобучающихся дошкольного возраста.Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функцийобучающихся с тяжелыми нарушениями речи.Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительныйсбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений охарактере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям(законным представителям) ребенка.При непосредственном контакте педагогических работников Организации сребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является нетолько установление положительного эмоционального контакта, но и определениестепени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватновоспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнятьустные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными ипрограммными требованиями.Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждымпедагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и
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задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактическихматериалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностяхдиалогической и монологической речи, о характере владения грамматическимиконструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучанииголоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка,наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформленииречевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными,этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями иинтересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья","Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимыекниги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка,полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.Раздел диагностики речевыхфункций Содержание
1. Обследование словарногозапаса. Содержание данного раздела направлено на выявлениекачественных параметров состояния лексического строяродного языка обучающихся с ТНР. Характер исодержание предъявляемых ребенку заданийопределяются возрастом ребенка и его речеязыковымивозможностями и включают обследование навыковпонимания, употребления слов в разных ситуациях ивидах деятельности. В качестве приемов обследованияможно использовать показ и называние картинок сизображением предметов, действий, объектов с ярковыраженными признаками; предметов и их частей; частейтела человека, животных, птиц; профессий исоответствующих атрибутов; животных, птиц и ихдетенышей; действий, обозначающих эмоциональныереакции, явления природы, подбор антонимов исинонимов, объяснение значений слов, дополнениепредложений нужным по смыслу словом.2. Обследованиеграмматического строяязыка.

Обследование состояния грамматического строя языканаправлено на определение возможностей ребенка с ТНРадекватно понимать и реализовывать в речи различныетипы грамматических отношений. В связи с этим детямпредлагаются задания, связанные с пониманием простыхи сложных предлогов, употреблением разныхкатегориальных форм, словообразованием разных частейречи, построением предложений разных конструкций. Взаданиях можно использовать такие приемы, каксоставление фразы с опорой на вопрос, на демонстрациюдействий, по картине, серии картин, по опорным словам,по слову, заданному в определенной форме,преобразование деформированного предложения.3. Обследование связнойречи. Обследование состояния связной речи ребенка с ТНРвключает в себя несколько направлений. Одно из них -изучение навыков ведения диалога - реализуется в самомначале обследования, в процессе так называемойвступительной беседы. Для определения степенисформированности монологической речи предлагаютсязадания, направленные на составление ребенкомразличных видов рассказов: повествовательного,описательного, творческого. Важным критерием оценкисвязной речи является возможность составления рассказана родном языке, умение выстроить сюжетную линию,передать все важные части композиции, первостепенные и
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второстепенные детали рассказа, богатство иразнообразие используемых при рассказывании языковыхсредств, возможность составления и реализациимонологических высказываний с опорой (на наводящиевопросы, картинный материал) и без таковой. Детскиерассказы анализируются также по параметрам наличияили отсутствия фактов пропуска частей повествования,членов предложения, использования сложных илипростых предложений, принятия помощи педагогическогоработника, наличие в рассказе прямой речи, литературныхоборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильностьфонетического оформления речи в процессерассказывания.4. Обследованиефонетических ифонематических процессов.
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичноевпечатление об особенностях произношения им звуковродного языка. Для чего необходимо предъявить рядспециальных заданий, предварительно убедившись, чтоинструкции к ним и лексический материал понятныребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующихэтим картинкам, самый разнообразный: разное количествослогов, со стечением согласных и без него, с разнымизвуками. Проверяется, как ребенок произносит звукизолированно, в составе слогов (прямых, обратных, состечением согласных), в словах, в которых проверяемыйзвук находится в разных позициях (в начале, середине,конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснениястепени овладения детьми слоговой структурой словотбираются предметные и сюжетные картинки потематическим циклам, хорошо знакомые ребенку,например, обозначающие различные виды профессий идействий, с ними связанных. Обследование включает какотраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний,так и самостоятельное. Особое внимание при этомобращается на неоднократное воспроизведение слов ипредложений в разном речевом контексте. Приобследовании фонетических процессов используютсяразнообразные методические приемы: самостоятельноеназывание лексического материала, сопряженное иотраженное проговаривание, называние с опорой нанаглядно-демонстрационный материал. Результатыобследования фиксируют характер нарушениязвукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажениепроизношения, смешение, нестойкое произношениезвуков, характер нарушений звуко-слоговой организациислова. Обследование фонематических процессов ребенка снарушениями речи проводится общепринятымиприемами, направленными на выявление возможностейдифференциации на слух фонем родного языка свозможным применением адаптированныхинформационных технологий. В рамках логопедическогообследования изучению подлежит степеньсформированности всех компонентов языка, а такжеопераций языкового анализа и синтеза: выделение первогогласного звука в слове, стоящего под ударением, первогосогласного звука в слове, последнего согласного звука в
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слове, гласного звука в положении после согласного,определением количества гласных звуков в сочетаниях,количества звуков в односложных словах и ихпоследовательности.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схемобследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - дляобследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - дляобследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - дляобследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженныхпроявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематическогокомпонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутойфразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первымуровнем речевого развития).Предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательнойречевой деятельности.В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать ипоказывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова,дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", пониматьобращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числасуществительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определятьэлементарные причинно-следственные связи.В рамках второго направления работы происходит развитие активнойподражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называтьродителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикамживотных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдаватьприказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней,преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времениединственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Чтоделает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши,ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания,логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного илидобавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевогоразвития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словеснымобозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарьдолжен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которыесовершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). Уобучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любыхречезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжениивсего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждениеребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительныхопераций, оптико-пространственных ориентировок.В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие исовершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушенийэмоционально - волевой сферы.Обучение обучающихся с начатками фразовой речи(со вторым уровнем речевого развития)Предполагает несколько направлений:
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1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться вобращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятиюдиалогической и монологической речи;2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средствязыка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учитьпервоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (числосуществительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой -моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик,шубка", категории падежа существительных);3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простыхпредложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении,существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственногочисла настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительномнаклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенномпадеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на,под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыковсоставления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучиваниекоротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическоеоформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильностизвучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов);4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые инеречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнятьправильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизироватьпоставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильнуюзвукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговыесочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией.Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой словзавершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов.Допустимы нарушения звукопроизношения.Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированиемморально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системныйподход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплекснуюкоррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы сцеленаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР,а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных иоптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам иперсонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладелпростой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и используетпростые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимаетнекоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития)Предусматривает:1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь,дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; пониманиеболее тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладениюмонологической и диалогической речью).2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простогослога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука вслове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного
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или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующимиправильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа исинтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слови коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма ичтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение","рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает нетолько увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей:расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введениеновых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных суменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); спротивоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умениеобъяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен,бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус,бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действияназвания предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснятьлогические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый -храбрый).6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантамистечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница,проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщикработает на экскаваторе.
Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениямилексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым уровнем речевого развития)Предусматривает следующие направления работы:1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширениелексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь,скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломеннаякрыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать,вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой -жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый,веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переноснымзначением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессиймужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач -скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель- читательница - читающий).2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыкасоставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путемвведения однородных членов предложений.3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа сэлементами фантазийных и творческих сюжетов.4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыкачеткого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильногопроизношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитаниеритмико-интонационной и мелодической окраски речи.5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа исинтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах;развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работапредусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
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коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсациюнедостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательногоразвития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных,двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подходпредусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированноена предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий иосложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическомнедоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативностьработы в зависимости от возрастных критериевДля обучающихся старшей возрастнойгруппы планируется:- научить их правильно артикулировать всезвуки речи в различных позициях слова иформах речи, правильно дифференцироватьзвуки на слух и в речевом высказывании;- различать понятия "звук", "слог", "слово","предложение", оперируя ими напрактическом уровне;- определять последовательность слов впредложении, звуков и слогов в словах;- находить в предложении слова с заданнымзвуком, определять место звука в слове;- овладеть интонационными средствамивыразительности речи, реализации этихсредств в разных видах речевыхвысказываний.

Для обучающихся подготовительной кшколе группы предполагается обучить их:- правильно артикулировать и четкодифференцировать звуки речи;- различать понятия "звук", "слог", "слово","предложение", "твердые-мягкие звуки","звонкие - глухие звуки", оперируя ими напрактическом уровне;- определять и называтьпоследовательность слов в предложении,звуков и слогов в словах;- производить элементарный звуковойанализ и синтез;- знать некоторые буквы и производитьотдельные действия с ними (выкладыватьнекоторые слоги, слова).

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должнамаксимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватноформулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логичнорассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналухудожественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиесяадекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,владеют навыками словообразования и словоизменения.2.7.3 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДАКоррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому прикоррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данноговозраста вид деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение сопедагогическим работником; в раннем возрасте - предметная деятельность; в дошкольномвозрасте - игровая деятельность.Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора навсе анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора.Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный итактильный, тактильный и слуховой).Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).Тесное взаимодействие с родителям (законным представителям) и всемокружением ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогическойработы. В силу огромной роли семьи в процессах становления личности ребенканеобходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бымаксимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияниезаболевания на психическое состояние ребенка.Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрастеявляются:
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1. Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональныхвозможностей кистей и пальцев рук).2. Развитие навыков самообслуживания и гигиены.3. Развитие игровой деятельности.4. Формирования конструирования и изобразительной деятельности.6. Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений.7. Расширение запаса знаний и представлений об окружающем.8. Развитие сенсорных функций.9. Формирование пространственных и временных представлений, коррекция ихнарушений.10. Формирование элементарных математических представлений.11. Подготовка к школе. 1. Развитие двигательной деятельности(общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук).Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательныхнавыков.Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно враннем и младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своегонарушения и не стремится к его активному преодолению. Развитие общих движенийнеобходимо проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степенисформированности основных двигательных функций.В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:- формирование контроля над положением головы и ее движениями;- обучение разгибанию верхней части туловища;- тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);- развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота наспину);- формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;- обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении;- обучение вставанию на колени, затем на ноги;- развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;- стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДАрешаются в зависимости тяжести двигательной патологии:- для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаютсясамостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных функций, важно вестиработу по формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, на ноги,удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату иудержанию предметов;- для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляциясамостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координациидвижений;- в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должноуделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям.При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возрастребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения.Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр,побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных движений.При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы.Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезнопроводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция исопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создаетположительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащаетсловарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность воспринимать позыи направление движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз).Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным
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нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и тойже позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позыдля кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развитиядвигательных возможностей ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением неудается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине илина животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка животом на колени ислегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает рукивперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течениедлительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Этоприводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательныхконтрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следуетсажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали,голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладыватьребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног.Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связанос формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистейи пальцев руку у обучающихся с двигательными нарушениями необходимо учитыватьэтапы становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть,осуществление произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата,противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметныедействия, дифференцированные движения пальцев рук.Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рукнеобходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей.Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захвативпредплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающиедвижения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук:поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к ихоснованию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также областимежду основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кистии руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагогическогоработника, по мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого);круговые повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); движениесупинации (поворот руки ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти ипредплечья облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра "Покажиладони", движения поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание пальцевкисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается сверху);противопоставление большого пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж(кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к лучезапястномусуставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев).Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическимработником), затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активнуюформу на специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при одевании,приеме пищи, купании.Перед школой особенно важно развить у обучающихся те движения рук, наоснове которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании,игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпепривносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется,затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости помогать икорректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняетзадание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать своеогорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Толькотерпеливое отношение, кропотливая работа педагогического работника, ободрения принеудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекцияпомогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой схемыдвигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости выполнения,



198

свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие ицеленаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимообучать обучающихся выделять элементарные движения в плечевом, локтевом,лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их.Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемыхдвижений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно приписьме. Для обучающихся старшего дошкольного возраста для выработки этих движенийможно использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями,гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками,кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, сруки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробноеописание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возрастаметодической литературе.Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (всеостальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх иопустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходноеположение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону,повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак иразжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой иуказательный, указательный и мизинец.В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки неизолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки,необходимо применять такое упражнение: педагогический работник садится слева отребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения толькопальцами правой.Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законнымпредставителям) для выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений:- разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, инаоборот;- постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;- повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку наладонь; сделать то же левой рукой;- руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");- руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой илевой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);- фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки,постучать ладонью по столу.Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенноправой руки:- соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");- соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка").Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первогопальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движенийкисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуетсяприменять следующие задания:- сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;- согнуть пальцы одновременно и поочередно;- противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;- постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";- отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки");- многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первогопальца остальных ("сыпать зерно для птиц").Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (всоответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, чтонедифференцированный захват и изменения в положении большого и указательногопальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому
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педагогические работники должны прививать детям правильные способы захвата, начинаяс игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпатьпесок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре скубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать,устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башниили домика. 2. Развитие навыков самообслуживания и гигиены.Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимальноиндивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно,чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическуюдеятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированныминавыками.Педагогические работники должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувстванеприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребываниюмокрым без сообщения криком об этом родителям (законным представителям)педагогическому работнику; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды пригиперсаливации (слюнотечении).Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться уобучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечиваетне только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущемобеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации.Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучениесамостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формированиеэтого навыка, является недостаточное развитие у обучающихся зрительно-моторнойкоординации, схемы движения "глаз-рука" и "рука-рот". Эти схемы движения необходиморазвивать, начиная работу еще на первом году жизни. Для того чтобы у ребенкаразвивались необходимые предпосылки для формирования навыка самостоятельногоприема пищи, уже на первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка кбутылочке с молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосаниюбольшого пальца.Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник сглубоким карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия,обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стултак, чтобы обе руки были свободны. Для большей устойчивости этого положения егоможно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены непроизвольные движения,и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя, необходимо фиксировать егостопы. Однако все приспособления для фиксации должны использоваться как временныесредства в начале обучения.Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используютгустую и полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить своюруку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. Напервых занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобыложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, таккак такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального обученияприему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более удобного захвата ручкуложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно выраженныхгиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружкуили чашку, удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее.При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку,поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезаннымкраем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другимичленами семьи. При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить ио развитии общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без),вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививатьему умение совершать действия в определенной последовательности. На первых этапахможно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки
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водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужноусложнить требования - учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом,полотенцем. Постепенно нужно научить обучающихся чистить зубы, умываться,вытираться, причесываться.Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которыетребуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надеватьодежду лучше с майки, трусов, шапки, то есть с одежды, не требующей застегивания.Позднее применяются различные приспособления для тренировки таких тонкихдвижений, как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких),расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании иодевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самогоребенка.Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладетьразличными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться двернойручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран;пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулироватьсилу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набиратьномер.Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка ксамостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагогическиеработники и родители (законные представители) должны оказывать лишь необходимуюпомощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в непосредственнойпомощи педагогического работника при выполнении определенных движений постепенноснижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно отнего потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме иобязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которыхон всегда должен видеть.Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться,раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надеватьобувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки;самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой,вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки,умываться, вытираться. 3. Развитие игровой деятельности.Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можноиспользовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, дляразвития правильных взаимоотношений, творческого воображения.Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо отсостояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий,регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, еетематика и форма проведения определяются степенью сформированностьюпсихофизических предпосылок.Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следуетосуществлять различными способами в зависимости от состояния движения:- пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального;- назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказыватьпри захватывании и удержании игрушки;- включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планированияигровых действий, сопровождаемых речью;- самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой подруководством педагогических работников.Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует проводитьтренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для развитияпредметного и игрового действия: формирование манипулятивной деятельности спредметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при его различномположении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных действий по
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отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий - развязывание,завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний. Постепенноотработанные действия следует вводить в игровую деятельность.Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобывзаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка.Именно в игре обучающиеся получают первый опыт общения друг с другом, у нихразвиваются общественные формы поведения.Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая играимеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задачаруководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла,развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка непредставляла простого механического действия. Важно обратить внимание на подборигрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразногоиспользования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подбираться взависимости от реальных возможностей ребенка.4. Формирование конструирования и изобразительной деятельности.Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекциинедостатков психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа длядошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которыевходят в программу для здоровых обучающихся, должна включать дополнительныезанятия, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитиезрительно-пространственного восприятия.На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решатьследующие задачи:- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию дляподготовки к овладению навыками письма;- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их визображении;- формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушениязрительно-пространственного восприятия;- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствамиизобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);- развивать навыки конструирования;- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельностии ее результатам;- развивать любознательность, воображение;- расширять запас знаний и представлений.Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающихпсихофизиологическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо выделить видыдеятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковымможно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета,Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей,формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельностиявляется и его доступность: аппликацией могут заниматься обучающиеся, имеющиенизкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук.Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений,корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафаретаспособствует воспитанию правильного движения, расширению графическихвозможностей ребенка с пораженными руками.Тренировочное рисование - система графических упражнений для развитияманипулятивной деятельности кисти руки.На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделятьвосприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник). Необходиморазвивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах,дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты,которые обучающиеся обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется



202

на занятиях аппликацией, лепкой.Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать сконструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого переходить кконструированию по нерасчлененному образцу.Эта методика включает несколько этапов:1 этап 2 этап 3 этапНеобходимо ознакомитьребенка со строительнымматериалом, обучить егопростым конструктивнымдействиям, пользуясьдеталями одинаковойвеличины и формы, обучитьпланомерномуобследованию образцов идеталей постройки,словесному обозначениюпространственныхотношений предметов("рядом", "на", "над", "под","около", "сзади", "спереди").

"Конструирование понерасчлененному образцу".Обучающихся обучаютпланомерномурассматриванию образцов,эффективным способамконструирования сиспользованиемразвернутых действий сдеталями (прикладывание ихк образцам); учатпользоватьсяпространственными иметрическими признакамипредметов в процессеконструирования;составлять геометрическиефигуры, учитывая форму ивеличину деталей;обогащают словарный запасребенка специальнойпространственнойтерминологией ("квадрат","прямоугольник", "ромб".Программа второго этапарассчитана на длительныйсрок, определяемыйиндивидуальнымивозможностями ребенка.

Ребенку предлагаетсясвободное конструирование,когда он можетсамостоятельноиспользовать усвоенные имприемы обследования иисполнения. При этом могутвыполняться следующиезадания: конструированиедома для куклы, постройкаулицы, города,конструирование позамыслу.

5. Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений.Для коррекции речевых нарушений необходимо:1. Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата:спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализациятонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата):2. Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости,управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания иартикуляции.3. Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-ритмических характеристик речи).4. Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации идифференциации звуков речи.5. Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.6. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.7. Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.Основной целью коррекционно-логопедической работы является формированиевсей системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи,расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя исвязных высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важнымявляется развитие полноценного речевого общения.
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При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДАцелесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия:дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий),зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные иголосовые упражнения.6. Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения обокружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно повозможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам илиигрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моютпосуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение.Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, движениетранспорта, сад, животных.В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить выделятьв предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения,объединения предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых,видовых и обобщающих понятий.Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем миреимеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, какможно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира.Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют специальныезанятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина былачеткой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения.Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития егоинтеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но идифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формированиеобобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически какв процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях.7. Развитие сенсорных функций.Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка сНОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которыхформируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме,величине, цвете, положении в пространстве.8. Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительногососредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала педагогический работникстимулирует развитие зрительной фиксации на лице, а затем на игрушке (лучше с мягкимочертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7x10 см). Вдальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и глаз,возникающих при условии плавного прослеживания глазами объекта. По мерепродвижения оптического объекта (лица педагогического работника, затем игрушки)необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. Приослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент.Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формированиеплавности прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальнойплоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища.Необходимо проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку иудаляя его, ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки.При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на рукахпедагогического работника).На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок.Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию.Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам илюдям. Для этого проводятся различные игры ("Прятки", "Ку-ку").С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитиюориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение
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величины, цвета или формы ("дай такой, не такой"). 2) выделение по слову величины,цвета или формы ("дай красный", "дай большой", "дай круглый"). 3) называние признака -величины, цвета, формы - ребенком (для обучающихся, владеющих речью).Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальныедидактические игры.9. Развитие слухового восприятия начинают с формирования слуховогососредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДАнаходится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного плача илиобщих движений. Педагогический работник наклоняется к ребенку, ласково разговариваетс ним, потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и егоуспокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучаниепогремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания(звук пищащей игрушки).Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умениялокализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенкупредлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие,пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос педагогического работника.Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учатприслушиваться к звучанию игрушки и голосу педагогического работника, а затемотыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо педагогическогоработника, которые постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок сдвигательной патологией не может сам повернуть голову к источнику звука,педагогический работник делает это пассивно.Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски, и интонацииголоса матери (или другого близкого человека) и "чужих" людей, используя при этомзрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование другихдифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и ласковойинтонации голоса педагогического работника и адекватной реакции на них,дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С детьмипроводятся специальные упражнения на формирование дифференциации звучанияигрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяетсяразвитию слухового внимания к речи педагогического работника.10. Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятияначинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивныхощущений). Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м годужизни параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый,тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердостидается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердоеяблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкийшарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холоднаяи теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходепроведения искусственной локальной контрастотермии.11. Развитие пространственных представлений.Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мираи необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силудвигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные представленияформируются у обучающихся с НОДА с большим трудом. Педагогические работникидолжны помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда сцелью формирования пространственных представлений ребенок осуществляетперемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок непередвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении.Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно.Этапы развитияпространственныхпредставлений
Содержание

Первый этап На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось
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Расположениепредметов впространстве,ориентация впредметно-пространственномокружении "от себя"

представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица.Здесь также, как и при формировании представлений о величиненеобходимо давать сразу же словесное обозначение формируемогопредставления. При заучивании названий правой и левой рукребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название.Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху","внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретнымичастями тела, например, впереди (лицо) - сзади (спина), вверху(голова) - внизу (ноги), правая рука (справа) - левая рука (слева).Важно также научить ребенка различать парные части тела. С этойцелью могут быть использованы различные детские стихотворенияи игры.Второй этапОриентация впредметно-пространственномокружении "отдругого человека"

Чтобы сформировать предметно-пространственныепредставления в позиции "от другого человека" нужноиспользовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем жеспособом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротивребенка. Педагогический работник должен обратить вниманиеребенка на то, маркированная рука находится наискосок от рукисамого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можномаркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики,ладошки у сидящей напротив куклы. Важно также научить ребенкаопределять, где находится предмет по отношению к кукле илидругому человеку. Пространственную ориентировку на любыхпредметах следует тренировать с ребенком постоянно.Третий этапОриентировка поосновнымпространственнымнаправлениям

На этом этапе отрабатывается ориентировка по основнымпространственным направлениям: вперед-назад, направо-налево,вверх-вниз. Определение своего местоположения относительнодругого предмета (впереди-позади, справа-слева, сзади, позади).Вводятся понятия: близко - далеко, ближе - дальше. Важностремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал насобственном опыте передвижение в указанных направлениях. Еслион не может это сделать самостоятельно, педагогический работникдолжен показать ему это с помощью перемещения коляскиребенка. Одновременно он должен комментировать свои действияправильными терминами.Четвертый этапОриентировка налисте бумаги
Ориентировка на листе бумаги - важный этап в подготовкеребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре,верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхнийправый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижнийправый угол.Пятый этапКоррекция оптико-пространственноговосприятия
Коррекция нарушений оптико-пространственного восприятияможет достигаться с помощью заданий на воссоздание по образцуили представлению пространственного размещениягеометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведенияповоротов на плоскости отдельных элементов узора илиграфических знаков. Педагогическим работником полезнозарисовывать с детьми схемы расположения предметов впомещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном взеркале. Важным этапом в этом направлении работы являетсяформирование у ребенка навыка составления разрезных картинок.Вначале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона,то есть вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлениюкартинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы педагогические работники сопровождалисобственные действия правильными терминами, определяющимиместоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот
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навык сформируется, можно ему предлагать задания насоставление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей.Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощьюсоставления сюжетных картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-типредметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).12. Формирование временных представлений.Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью ихарактеризуется крайней неустойчивостью.Формирование временных представлений осуществляется поэтапно.Этапыформированиявременныхпредставлений
Содержание

Первый этап:формированиепредставлений осутках.
У дошкольников начинают формировать представления о такихпромежутках времени, как день - ночь, утро - вечер.Педагогическим работником рекомендуется начинать развитиепредставлений о времени с различения отдельных контрастныхчастей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходитьк их последовательности и сменяемости суток. Для формированияпредставлений об указанных временных отрезках педагогическиеработники могут использовать прием описания конкретнойдеятельности, которой в этот период занимаются обучающиеся.Обучающихся обучают различать части суток: по внешнимобъективным признакам (светло-темно).Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок ифото, изображающих деятельность людей в разные отрезкивремени, а затем соотносить каждую картинку с определеннымвременным эталоном. Можно составлять сериационный ряд изчастей суток: располагать четыре картинки, изображающие частисуток, в нужном порядке.С целью закрепления представлений о частях суток можноиспользовать цветовые карточки.Формирование представлений о сутках будет стимулироватьчтение педагогическим работником отрывков из художественныхпроизведений, стихов, описывающих действия, связанные сданным временем суток, а также отгадывание загадок.

Второй этап:формированиепредставлений овременах года.
Знания о времени года лучше усваиваются детьми, если онипредлагаются по контрастному принципу в сравнении спредыдущим временем года. Самое трудное время года дляусвоения детьми - это весна. Педагогическим работником следует всоответствии с рекомендациями специалистов изготовитьнаглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению вприроде или в жизни людей соответствовала бы карточка иликартинка. В качестве наиболее продуктивных форм работыпредлагаются: раскладывание карточек с изображениемвремен года в соответствии с порядком их возникновения;определение времени года по картинкам и составление рассказовпо картинкам; наблюдение за изменениями в природе вестественных условиях, использование литературныхпроизведений, чтение и заучивание наизусть стихов, отгадываниезагадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темамвремен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников,посвященных временам года (очень продуктивная форма работы,особенно для обучающихся с тяжелыми нарушениями).
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Третий этап:временные понятия"Вчера, сегодня,завтра".
На этом этапе работы используются те же формы работы.Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются сопределенной деятельностью обучающихся и обозначаютсяопределенным термином.Четвертый этап:календарь, днинедели.
Для ознакомления обучающихся с НОДА с днями недели можноиспользовать отрывной календарь. Каждый листок календаряотмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают изцветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет(понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг -белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье -красный). На каждом листке календаря проставляют такоеколичество кружочков, которое соответствует порядковому номерудня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенокукладывает его в соответствующее деление. В конце неделиподсчитывается количество дней, и они называются. В концемесяца подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте иколичество дней.Работая с календарем, педагогические работники помогают детямзапомнить дни недели по порядковому номеру (количеству точек) ипо цвету листка календаря. Можно также для запоминанияназваний дней недели связывать их с конкретным содержаниемдеятельности обучающихся (используется недельное расписаниезанятий).Пятый этап:временное понятие"месяц", названиямесяцев.
Работая с моделью календарного года, педагогический работникодновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждыймесяц связывается с определенным временем года и наполняетсяконкретным содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизничеловека и животных). Хорошим стимулом для запоминанияявляется заучивание стихов о месяцах года. Особыйположительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизацийдля заучивания названий месяцев.13. Формирование элементарных математических представлений.В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительныезанятия по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных,пространственных и временных представлений, по формированию навыков сравненияпредметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить обучающихсяизучать и сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков,устанавливать общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов,которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбратьсоответствующую меру измерения).Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями счислами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений овеличине: большой - маленький, больше - меньше, короткий -длинный, короче - длиннее,шире - уже, ниже - выше.Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиесясмогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве иимеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание обучающихсяна то, что улицы бывают узкие и широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие.Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарныематематические понятия.Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужнойвеличины, формы, протяженности. Для этого педагогические работники отбирают кубики,мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самыебольшие предметы, затем - самые маленькие и вводят эти понятия в речь.Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной и тойже величины могут отличаться по форме: "Сравните большой красный мяч и большой
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красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик". Затем им нужнопомочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться подлине. На следующем этапе обучающиеся овладевают умением подобрать(разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-тоодному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить:подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины.Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущимзанятиям, а затем включать и новые.Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различнойформы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначалатакие задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепленияпонятий формы и величины обучающиеся могут выполнять задания по словеснойинструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах педагогическийработник рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно обучающиесяучатся самостоятельно планировать ход выполнения задания.Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуютзанятия по ручному труду, рисованию, лепке.При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеютли обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от ихформы и величины. Только после того, как ребенок научится сравнивать предметы покакому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосудежидкости больше (меньше), переходят к умению уравнивать количества (множества)предметов. При обучении обучающихся элементарному счету необходимо обратитьособое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначаланужно научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закреплениясостава числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по тремслагаемым (группам предметов). 14. Подготовка к школе.Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыковсамообслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе особое вниманиеследует уделять их формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит,как на специально организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитываяиндивидуальные, двигательные возможности обучающихся.Обучение грамоте (добукварный период).Формирование первоначальных навыков чтения и письма.В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер иструктуру речевого нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного периодаобучения грамоте являются:- формирование произвольной стороны речи;- развитие слухового внимания и речеслуховой памяти;- формирование фонематического восприятия;- нормализация оптико-пространственного гнозиса;- подготовка мелкой моторики руки к процессу письма;- формирование психологической базы речи;- формирование мыслительных операций;Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколькоразделов, которые тесно связаны между собой:1. Формирование навыков произношения.2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа исинтеза.3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.Основной период в обучении грамоте (букварный период).Программа основного периода обучения грамоте предусматривает на основезвукового анализа и синтеза научить обучающихся чтению слогов и слов.Формирование графо-моторной функции.Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении
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графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыковнадо начинать как можно раньше и вести постоянно.Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДАвозможно только при условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя и инструктора ЛФК. Необходимаиндивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и закреплениедвигательного навыка письма. Необходимо выделить время для специальных занятий поформированию движений, обеспечивающих правильную технику письма.С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисованиямокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске срассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы дляпоказа определенного количества предметов (один предмет - один палец; два предмета -два пальца).Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможностиразвития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтомупедагогические работники должны постоянно развивать у обучающихся с НОДАправильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними.Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры.Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигурына плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошиерезультаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения:надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание черезотверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, атакже застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний.Обучение письму.Обучение письму начинается с обследования возможностей овладенияграфическим навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенкаадекватной позе во время письма. При этом необходимо решать следующие задачи:- подбор позы и "рефлекс-запрещающих" позиций, при которых нарушения мышечноготонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка;- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам инаклонам при строго определенном положении рук;- развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях.Формирование элементарных математических представлений.При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основыматематического мышления. В ходе работы по формированию математическихпредставлений у обучающихся с двигательной патологией в период подготовки к школерешаются следующие задачи:накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающейдействительности;формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенныепризнаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов поопределенному признаку;накопление представлений о количестве, величине и форме предмета;развитие ориентировки во времени и пространстве;образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством);усвоение элементарного математического счета.Формирование конструктивных и изобразительных навыков у обучающихсяпроисходит в тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватываниеи удержание предметов в их различном положении по отношению к ребенку,соотносительные действия с предметами под контролем зрения, с развитием интереса кданным видам деятельности и потребности в осуществлении контролирования и самогопроцесса изображения по мере развития общих представлений об окружающем мире.Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешнойинтеграции обучающихся с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без
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постоянного контакта с педагогическим работником. Семья должна принимать активноеучастие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Педагогические работники должны отрабатывать изакреплять навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, повозможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома.Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом ивоспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечитнеобходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановлениянарушенных функций у обучающихся.При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значениеприобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители(законные представители) должны выделить дома уголок, где должны находитьсяспециально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка,спортивный инвентарь, тренажеры.2.7.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР.Целью программы коррекционной работы: создание специальных условийобучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребностиобучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательногопроцесса.Задачи:- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленныхнедостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой иличностной сфер;- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы всоответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционнойпрограмм, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения.- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивнойдеятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций иречи;- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видамидеятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурныхкомпонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального,регуляционного, оценочного;- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих егоэтапах;- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательныхмаршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладениясодержанием образования;- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогическогосопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальныхвозможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк.Структурные компоненты образовательной деятельности попрофессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритмее разработки:1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена навыявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностейпознавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР.2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой иповеденческой сферах;
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- 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 иформирование 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 работепедагогических работников образовательных организаций. Одной из важнейших задачсоциально-педагогического блока является привлечение родителей (законныхпредставителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместнойдеятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферыпрофессиональной компетентности педагогических работников, повышение ихквалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР.Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа:а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитиефункционального 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 длястановления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеетсовершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкоймоторики, межсенсорной интеграции.Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают вОрганизацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинатьпропедевтическую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группукомпенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтическийпериод необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется болееинтенсивно.Формирование психологического базиса для развития мышления и речипредполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность спедагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальныхсредств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровлениедетского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере,стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкуюмоторику; чувство ритма, координационные способности.Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитиеориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольноговнимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитиевсех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитиюпространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве.На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речии стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных иневербальных средств общения.б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высшихпсихических функций. Необходимыми компонентами являются:- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового,
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внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативнойдеятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечитьполноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником идругими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологическойадаптации в коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей;- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;- развитие зрительной и слухоречевой памяти;- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляциямыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного иконкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления;- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устноговысказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования,связной диалогической и монологической речи;- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладениедействиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности,поэтому это направление имеет особую важность.В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ниодин из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимоцеленаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса -формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию,адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки,оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылокдля овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения.Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы,психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости,негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностейребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формированиезначимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности кшкольному обучению.Особое внимание уделяется развитию:- мыслительных операций,- конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления,- формированию обобщающих понятий,- обогащению и систематизации представлений об окружающем мире.Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работеучителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себятрадиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. Уобучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтомуособое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующейфункции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов,необходимых для овладения связной речью.На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыкамиписьма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности,совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового,внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.
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Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я,предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой иповеденческой сферах.Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности кволевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативныхкачеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных,негативистских, аутистических проявлений.Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы,создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптацииобучающихся.Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного иначального общего образования за счет развития функционального базиса дляформирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно наУУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферахориентированы стандарты начального общего образования.Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждойобразовательной области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываютсярекомендации ПМПК и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что приреализации Программы может проводиться оценка индивидуального развитияобучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамкахпедагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихсядошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий илежащей в основе их дальнейшего планирования).Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоватьсяисключительно для решения следующих образовательных задач:1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения егообразовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей егоразвития);2) оптимизации работы с группой обучающихся.При необходимости используется психологическая диагностика развитияобучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей,обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка впсихологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законныхпредставителей).Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическомпроцессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика неориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольногообразования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательнымсодержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи ипознавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программукоррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмовадаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений,навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПРпредполагает 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 индивидуальныхособенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевойсферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков вразличных видах деятельности, присущих детям данного возраста;- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причинобразовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка,адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихсяс ЗПР;- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения,определение его образовательного маршрута;- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает ещеодна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности ирекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения ианализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают уобучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решаютзадачи педагогической диагностики.Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различныеметоды психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональнойкомпетентности.При обследовании предполагается использование апробированных методов идиагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализпроцесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования,регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощипедагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий визмененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, чтоимеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогическихработников и ребенка.Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому приобследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостаткипредметной и игровой деятельности.Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетомпоказателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных припсихолого-педагогическом обследовании.Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться длярешения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированнойкоррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержаниеобразовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекциинедостатков в развитии обучающихся с ЗПР.Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПРпронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержаниекоррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и преждевсего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков вразвитии. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области"Социально-коммуникативное развитие".Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционнойработыКоррекционнаянаправленностьработы в рамкахсоциализации,развития общения,нравственного,патриотическоговоспитания.Ребенок в семье исообществе

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения спедагогическим работником и другими детьми:1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия ижелание сотрудничать с педагогическим работником;2) создавать условия для ситуативно-делового общения спедагогическим работником и другими детьми, раскрывая способысовместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремлениеобучающихся к подражанию;3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности ик играм рядом, вместе;4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихсяв ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной
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деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средствакоммуникации; учить обучающихся пользоваться различными типамикоммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшиесообщения и побуждения);5) по мере взросления и совершенствования коммуникативныхвозможностей побуждать обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познанииокружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающиеобучающихся к вопросам;6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условиядля перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения,привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям,характеру педагогических работников; готовить к контекстномуобщению, предполагающему соблюдение определенных правилкоммуникации.Создание условий для формирования у ребенка первоначальныхпредставлений о себе:1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе,привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке,называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом:"Кто там? Васенька! И тут Васенька!";2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, другихчленов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга,называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей;3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании егоусилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим работником,направленности на получение результата.Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям,к взаимодействию с ними:1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений,поглаживания, визуального контакта;2) учить обучающихся взаимодействовать на положительнойэмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениватьсяигрушками;3) создавать условия для совместных действий обучающихся ипедагогических работников (игры с одним предметом - мячом, с песком,с водой);4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятияэмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций;5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик припроведении праздников (Новый год, День рождения, выпускнойпраздник в детском саду). Создание условий и предпосылок для развитияу обучающихся представлений о месте человека в окружающем мире,формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил:1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другомучеловеку, педагогическому работнику, другим детям через пример(педагогического работника) и в играх-драматизациях со сменой ролей;2) развивать представления о социальных отношениях в процессенаблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественнойлитературы;3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственномуотношению к другим детям, к оказанию им помощи; формировать,внимательное и уважительное отношение к родителям (законнымпредставителям), педагогическим работником; окружающим детям;4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используядиалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного
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решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми имилосердными);5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоциональногои когнитивного компонентов: принятие себя "я хороший" и умениякритично анализировать и оценивать продукты своей деятельности,собственное поведение;6) создавать условия для преодоления негативных качествформирующегося характера, предупреждения и устраненияаффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений вповедении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могутиспытывать некоторые обучающиеся с ЗПР;7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, какв эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах;важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей;придерживался правил в повседневной жизни.Коррекционнаянаправленностьработы поформированиюнавыковсамообслуживания,трудовомувоспитанию

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять,давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной спедагогическим работником и в самостоятельной деятельности:1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельностиобучающихся в быту, во время игры;2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой накарточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекатьвнимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать впорядке собственную одежду;3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания,одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные иневербальные средства: показ и называние картинок, в которых отраженапоследовательность действий при проведении процессовсамообслуживания, гигиенических процедур;4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт посамообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыкибезопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице;5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатамтруда человека (предметам быта, одежде, игрушкам);6) развивать способность к элементарному планированию, кпроизвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовойэлементарной хозяйственной деятельности;7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжаяразвивать практические умения, зрительно-двигательную координацию,постепенно подводя к самостоятельным действиям;8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе спедагогическим работником на участке Организации, поддерживатьпорядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применятьразнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовыхпоручений в помещении, на прогулке;9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различныхподелок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток,обращая внимание на совершенствование приемов работы, напоследовательность действий, привлекать к анализу результатов труда;развивать умение обучающихся ориентироваться на свойства материаловпри изготовлении поделок;10) развивать планирующую и регулирующую функции речиобучающихся в процессе изготовления различных поделок ихозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работупо этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;
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11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с педагогическим работником);12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речьпри обучении их различным видам труда и при формировании навыковсамообслуживания.Формированиеоснов безопасногоповедения в быту,социуме, природе
Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека ибезопасного поведения:1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированиемпонимания различной знаковой, бытовой, световой и другойокружающей человека информации;2) разъяснять назначения различных видов техники и техническихустройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучатьэлементарному их использованию, учитывая правила техникибезопасности;3) развивать, значимые для профилактики детского травматизматактильные, вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся,процессы памяти, внимания;4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся сЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику умственного ифизического переутомления обучающихся в разные режимные моменты;5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся,обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играхзнания об основных правилах безопасного поведения в стандартных ичрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,знакомства с художественной литературой, картинным материалом,историческими сведениями, мультфильмами;7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов иситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературныепроизведения;8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами,расширяющими и уточняющими их представления о способах поведенияв чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных дляжизни и здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру новымсодержанием;9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС(спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик,постовой полицейский), водители транспортных средств, работникиинформационной службы), побуждать их отражать полученныепредставления в игре;10) учить обучающихся называть и набирать специальные номерателефонов, четко и правильно сообщать необходимую информацию (всоответствии с возрастными и интеллектуальными особенностямиобучающихся);11) формировать элементарные представления о безопасном поведении винформационной среде: о необходимости согласовывать свои действия сродителями (законными представителями), педагогическим работникомпо допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи,компьютерных игр и занятий;12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр иобразовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства,взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций поосновам безопасности жизнедеятельности;13) расширять объем предметного (существительные), предикативного(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной иэкспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по



218

вопросам безопасного поведения;14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностьюповедения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства,сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные,запрещающие, предупреждающие знаки);15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности уобучающихся в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;16) расширять, уточнять и систематизировать представленияобучающихся о некоторых источниках опасности для окружающегоприродного мира: обучающиеся должны понимать последствия своихдействий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам,рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугиватьптиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужноразводить огонь только в специально оборудованном месте и вприсутствии родителей (законных представителей), педагическийработников, перед уходом тщательно заливать место костра водой;17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам,проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны бытьзнания о правилах безопасного поведения, но информация не должнапровоцировать возникновение тревожно-фобических состояний
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области"Познавательное развитие".

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционнойработыКоррекционнаянаправленностьработы посенсорномуразвитию

Развитие сенсорных способностей в предметно-практическойдеятельности:1) развивать любознательность, познавательные способности,стимулировать познавательную активность посредством созданиянасыщенной предметно-пространственной среды;2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса,обеспечивать полисенсорную основу обучения;3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходяиз принципа целесообразности и безопасности, учить их выделениюзнакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запахуи на вкус;4) организовывать практические исследовательские действия сразличными веществами, предметами, материалами, постепенно снижаяучастие и помощь педагогического работника и повышая уровеньсамостоятельности ребенка;5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов;совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примериваниес помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону);6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить кпониманию словесного обозначения признаков и свойств, умениювыделять заданный признак;7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме,величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровнявыполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи синий,красный, треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному выделениюи словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры
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материалов;8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследованияобъектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательноговосприятия для выделения максимального количества свойств ипризнаков;9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрическиетела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальнымипредметами;10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета изчастей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличиваяколичество частей и конфигурацию разреза;11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов,величину предметов, узнавать и называть их;12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться всериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравниватьэлементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравненияприлагательных;13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемымипризнаками при группировке предметов, исключении лишнего,обосновывать выбор принципа классификации;14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком,размером и расположением как признаками относительными); развиватьспособность к их идентификации, группировке по двум и несколькимобразцам, классификации;15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения,обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации на основевыделения наглядно воспринимаемых признаков.Коррекционнаянаправленность вработе по развитиюконструктивнойдеятельности

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления,способности к моделированию:1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровомуиспользованию: демонстрация продуктов конструирования(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) сцелью;2) развивать интерес к конструированию и побуждать к"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальнымиобъектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную"постройку;3) формировать у обучающихся желание подражать действиямпедагогического работника; побуждать к совместной конструктивнойдеятельности при обязательном речевом сопровождении всехосуществляемых действий;4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализироватьее основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональноеназначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения взависимости от задач и плана конструкции;5) формировать умение воссоздавать целостный образ путемконструирования из частей (используют прием накладывания на контур,заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи,предваряющей процесс воссоздания целого из частей;6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения входе создания построек;7) развивать операционально-технические умения обучающихся,используя разнообразный строительный материал;8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движенийпальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом,
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требующим разных способов сочленения и расстановки элементов(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали надеталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек,замков);9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения вниманияобучающихся использовать как указательные и соотносящие жесты, таки словесные указания;10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - ксамостоятельному обыгрыванию построек;11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры сразличными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезнымикартинками-пазлами;12) положительно принимать и оценивать продукты детскойдеятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видетьошибки и недостатки и стремиться их исправить;13) закреплять представления обучающихся об архитектуре какискусстве и о строительстве как труде по созданию различных построек,необходимых людям для жизни и деятельности;14) закреплять представления обучающихся о форме, величине,пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это вречи;15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительныхнаборов и конструкций по величине, расположению, употребляя приэтом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения;16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкцийпо предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнятьсхематические рисунки и зарисовки построек;17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования всевиды словесной регуляции: отчет, сопровождение и планированиедеятельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать опоследовательности конструирования после выполнения задания, всравнении с предварительным планом;18) развивать творческое воображение обучающихся, использоватьприобретенные конструктивные навыки для создания построек,необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр;19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданномуначалу и собственному замыслу (с предварительным планированием изаключительным словесным отчетом).Коррекционнаянаправленностьработы поформированиюэлементарныхматематическихпредставлений

Создавать условия и предпосылки для развития элементарныхматематических представлений в дочисловой период:1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы наоснове выделенного признака (формы, размера, расположения),составлять ряды-серии (по размеру, расположению);2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемыналожения и приложения) для определения количества, величины,формы объектов, их объемных и плоскостных моделей;3) создавать условия для практических действий с дочисловымимножествами, учить практическим способам сравнения множеств путемналожения и приложения;4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся,ориентировке на содержание множеств при их сравнении путемустановления взаимно однозначного соответствия (приложения один кодному).Развивать понимание количественных отношений, количественнойхарактеристики чисел:
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1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясьперекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждомуэлементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживанияглазами;2) учить выделять определенное количество предметов из множества поподражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить сколичеством пальцев, палочек и другого символического материала,показывать решение на пальцах, счетных палочках;3) при затруднениях в использовании математической символикиуделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукойребенка;4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число,добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя одинобъект из группы;5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествамипредметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя изуровня их математического развития на каждом этапе образовательнойдеятельности);7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа изединиц на различном раздаточном материале;8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомыецифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их сколичеством объектов;9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге,на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов(ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины,теста, пластилина;10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд,выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбиратьсоответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровыезнаки среди других изображений (букв, схематических изображенийобъектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом.Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачамис опорой на наглядность и практические действия:1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (одинговорит первую часть условия, второй - другую, третий задает вопрос);3) знакомить обучающихся с различными символическимиобозначениями действий задачи, использованием стрелок, указателей,объединительных и разъединительных линии;4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной нагляднойситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенногосостава числа;5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете,форме, количестве предметов;6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации изадачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядныйматериал и символические изображения (палочки, геометрическиефигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированныепредставления в предметно-практическую и игровую деятельности.Формирование пространственных представлений:1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном
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пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади,правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукойправую и левую стороны тела;3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу,впереди-сзади, справа-слева);4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения,между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов спространственным значением;6) обращать особое внимание на относительность пространственныхотношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах,действиях с предметами;7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношенийпутем обогащения их собственного двигательного опыта, учитьперемещаться в пространстве в заданном направлении по указательномужесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнятьопределенные действия с предметами и отвечать на вопросы: "Куда?Откуда? Где?";8) закреплять умение использовать словесные обозначенияместонахождения и направления движения, пользуясь при этомдвижением руки и указательным жестом;9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назовисоседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитайигрушки в прямом и в обратном порядках;10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнениизрительных и слуховых диктантов;11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед,назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словеснойинструкции педагогического работника и самостоятельно);13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр иигровых упражнений, выделяя общие и различные пространственныепризнаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы,стороны;14) формировать ориентировку на листе и на плоскости;15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешнейчастях геометрической фигуры, ее границах, закреплять этипредставления в практических видах деятельности (рисовании,аппликации, конструировании);16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия","ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая линия", закрепляя впрактической деятельности представления обучающихся овзаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различныхматериалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент,геометрических фигур).Формирование временных представлений:1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев,так и пониманию последовательности и цикличности времен года,месяцев, дней недели, времени суток;2) использовать наглядные модели при формировании временныхпредставлений;3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми;формировать представление о возрастных периодах, о том, что родители(законные представители), педагогические работники тоже былималенькими;4) формировать понимание временной последовательности событий,
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временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - чтопотом? Что чем было - что чем стало?);5) развивать чувство времени с использованием песочных часов.Коррекционнаянаправленностьработы поформированиюцелостной картинымира, расширениюкругозора

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучныхпредставлений:1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследованияобъектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделениямаксимального количества свойств объекта;2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ееизменениями с привлечением внимания обучающихся к различениюприродных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), кизменению световой освещенности дня (во время грозы), к различениюголосов животных и птиц;3) формировать связи между образом объекта и обозначающим егословом, правильное его понимание и использование (трещит,поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками зрительноговосприятия и слухового внимания; лексико-грамматическимнедоразвитием;4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представленийумению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используявербальные и невербальные средства (с опорой на схемы);5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие техническиесредства и приспособления, усиливающие и повышающиеэффективность восприятия;6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность дляпонимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, дляразвития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).Создание условий для формирования предпосылки экологическойкультуры:1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человекас опорой на все виды восприятия;2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями вестественных условиях, обогащать представления обучающихся с учетомнедостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность);3) развивать словесное опосредование воспринимаемой нагляднойинформации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений,обогащать словарный запас;4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыкисамостоятельного выполнения действий, связанных с уходом зарастениями и животными, уборкой помещений, территории двора;5) расширять и углублять представления обучающихся о местахобитания, образе жизни, способах питания животных и растений;6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливатьпричинно-следственные связи между условиями жизни, внешними ифункциональными свойствами в человеческом, животном ирастительном мире на основе наблюдений и практическогоэкспериментирования;7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметахбыта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничнаяодежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада,для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства);8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России,ее столице, государственной символике, гимне страны; национальныхгероях; исторических событиях, обогащая словарный запас;



224

9) расширять и уточнять представления обучающихся омакросоциальном окружении (улица, места общественного питания,места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства);10) углублять и расширять представления обучающихся о явленияхприроды, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями вжизни людей, животных, растений в различных климатических условиях;11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год,День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, Деньзащитника Отечества, День города, День Победы, спортивныепраздники);12) расширять словарный запас, связанный с содержаниемэмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опытаобучающихся.Коррекционнаянаправленность вработе по развитиювысшихпсихическихфункций

Развитие мыслительных операций:1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основунаглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядныепроблемные ситуации, требующие применения вспомогательныхпредметов и орудий;2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядныхзадач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемнойситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательныхсредств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разныепредметы, используя соответствующее приспособление);4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательныхсредств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой,совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка;5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза наоснове наглядно воспринимаемых признаков;6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических,схематических моделей, а также реальных объектов в определеннойпоследовательности, сначала с помощью педагогического работника,затем самостоятельно;7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям,рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнятьграфические изображения деталей конструкторов (с разных сторон);8) развивать антиципирующие способности в процессе складыванияразрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают сдругими видами продуктивной деятельности), построении сериационныхрядов;9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаваниюцелого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам);10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию виграх на замещение, кодирование, моделирование пространственныхситуаций (игры с кукольной комнатой);11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетныеизображения, выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнаватьзашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;13) развивать вероятностное прогнозирование, умение пониматьзакономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх"Продолжи ряд", "Закончи ряд");14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации,картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядномматериале;
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15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природнымиявлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знанийи представлений;16) обращать внимание обучающихся на существенные признакипредметов, учить оперировать значимыми признаки на уровнеконкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия исходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения наоснове существенных признаков, осуществлять классификацию;18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;Развитие мнестической деятельности:1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала,игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развитиязрительной и слухо-речевой памяти;2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти,динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость,тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля.Развитие внимания:1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапахработы;2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разныхвидах деятельности и посредством специально подобранныхупражнений;3) развивать способность к переключению и к распределению внимания;4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнениибытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области"Речевое развитие".

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционнойработыКоррекционнаянаправленностьработы поразвитию речи
Развитие импрессивной стороны речи:1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные спедагогическим работником действия, наглядные ситуации, игровыедействия;2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации иконтекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов,сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности;3) развивать понимание речи на основе выполнения словеснойинструкции и подражания с помощью куклы-помощника;4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснениесемантических особенностей слов и высказываний;5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекатьвнимание обучающихся к изменению значения слова с помощьюграмматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитиевосприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их сдемонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапеподготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращатьвнимание обучающихся на смыслоразличительную функцию фонемы(как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих ишипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка -точка);
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8) работать над пониманием многозначности слов русского языка;9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатыхвыражений;10) создавать условия для оперирования речемыслительнымикатегориями, использования в активной речи малых фольклорных форм(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений,поговорок, загадок);11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учитьвоспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительнуюфункцию интонации.Стимуляция речевого общения:1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся назанятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиваниюдругих обучающихся, фиксирование внимания ребенка на содержаниивысказываний обучающихся;2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи;воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как объектувзаимодействия;3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям ссообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к использованиюразличных типов коммуникативных высказываний);4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать,убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.Совершенствование произносительной стороны речи(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры),соблюдение гигиены голосовых нагрузок:1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков вслогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпас предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков излитературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц,загадок, скороговорок, чистоговорок;3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевыхобразцов;4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмическиеструктуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолеватьнедостатки слоговой структуры и звуконаполняемости;6) развивать интонационную выразительность речи посредствомиспользования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосомразговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика;8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовыхперегрузок;9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работатьнад плавностью речи;10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо,шепотом;11) вырабатывать правильный темп речи;12) работать над четкостью дикции;13) работать над интонационной выразительностью речи.Развитие фонематических процессов (фонематического слуха какспособности дифференцировать фонемы родного языка и
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фонематического восприятия как способности к звуковому анализу):1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира;побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенитколокольчик, стучит молоток);2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающихэлектроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению иназыванию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесосгудит - ж-ж-ж-ж);3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра,ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся подражаниюим;4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас,металлофон, балалайка, дудочка);5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления позвуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко);6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь насвойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разнойдлины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесеннымпедагогический работником гласным звуком;7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухимисогласными);8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которыхслышится заданный звук;9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова,звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова;10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласныхзвуков, учить обучающихся давать эти характеристики при восприятиизвуков.Расширение, обогащение, систематизация словаря:1) расширять объем и активизировать словарь параллельно срасширением представлений об окружающей действительности,развитием познавательной деятельности;2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации;пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные иконтекстуальные компоненты значений слов на основе расширенияпознавательного и речевого опыта обучающихся;3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы исинонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных;4) совершенствовать представления об антонимических исинонимических отношениях между словами, знакомить с явлениямиомонимии, с многозначностью слов;5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаряглаголами и прилагательными;6) проводить углубленную работу по формированию обобщающихпонятий. Формирование грамматического строя речи:1) развивать словообразовательные умения; создавать условия дляосвоения продуктивных и непродуктивных словообразовательныхмоделей;2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных,глаголов;3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения приовладении морфологическими категориями;4) формировать умения морфолого-синтаксического оформлениясловосочетаний и простых распространенных предложений различных
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моделей;5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматическихформ слов, расширять набор используемых детьми типов предложений,структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей исредств их выражения;6) работать над пониманием и построением предложно-падежныхконструкций;7) развивать умение анализировать выраженную в предложенииситуацию;8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов,словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи словопредложение, рассказ).Развитие связной диалогической и монологической речи:1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихсяк речевой активности, к постановке вопросов, развивать единствосодержания (вопрос - ответ);2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи,моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи;3) развивать понимание единства формы и значения, звуковогооформления мелодико-интонационных компонентов, лексическогосодержания и семантического значения высказываний;4) работать над фразой (с использованием внешних опор в видепредметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);5) помогать устанавливать последовательность основных смысловыхкомпонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлятьвнутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях иоценивать правильность высказывания;6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание наоснове: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов сопорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательныхрассказов и рассказов из личного опыта;7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки,игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске,рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речиразвивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: присопровождении ребенком речью собственных практических действий,подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании сопорами и без;9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся ирасширять их поведенческий репертуар с помощью обучениярассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступкови действий, развивая навыки произвольного поведения, подчиненияправилам и следования инструкции и образцу.Подготовка к обучению грамоте:1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемамумственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения иобобщения явлений языка;2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью фишек;3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощьюполосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения,обозначать его фишкой;4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и
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"слово" с использованием условно-графической схемы предложения;5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам;6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, безопоры на условно-графическую схему;7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие -длинные слова (педагогический работник произносит короткое слово -обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию - тире);8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданнымзвукам;9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему сопределенным зрительным образом буквы;10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условияхналожения, зашумления, написания разными шрифтами.Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму:1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованномлисте: точки, штрихи, обводка, копирование;2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку илинейку по образцу и речевой инструкции;3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров изгеометрических фигур, соблюдая строку и последовательностьэлементов;4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях поречевой инструкции;5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю -стрелке;6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуровпредметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихсясрисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простыхпредметов.Коррекционнаянаправленность вработе поприобщению кхудожественнойлитературе

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умениеслушать родителей (законных представителей), педагогическогоработника, других детей, внимательно и доброжелательно относиться ких рассказам и ответам:1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации вдетских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенкусодержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать иназывать их действия;2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере),вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритмили совершать ритмичные действия, побуждать к совместному иотраженному декламированию, поощрять инициативную речьобучающихся;3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения ирассказывания на полноценное слушание, фиксируя последовательностьсобытий;4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместномучтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, послепрочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь пониманиясмысла;5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальнойдоске), отражающие последовательность событий в тексте;6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведениеперсонажей, используя различную интонацию, голос различной высотыдля передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении;7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания
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художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведенияи отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов ивыражений;8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создаваявыразительный образ;9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой,театрализованной деятельностью, рисованием;10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители,символы, широко используя речевые игры, шарады.
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области"Художественно-эстетическое развитие".

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционнойработыКоррекционнаянаправленность вработе по развитиюдетскоготворчества

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных ирегуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах:1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создаватьусловия для развития самостоятельного черкания карандашами,мелками, волоконными карандашами,2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя наассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их"узнавание" и называние с целью "опредмечивания",3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызватьу него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, егобытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт;рисование сопровождать эмоциональными высказываниями;5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисункедействия по подражанию и самостоятельно;6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений,уделяя особое внимание изображению человека и его действий,рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;7) знакомить с изобразительными средствами и формироватьизобразительные навыки в совместной деятельности с педагогическимработником;8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделятьформу, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощьюразличных изобразительных средств;9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учитьпередавать строение человеческого тела, его пропорции;10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически восприниматьразличные сочетания цветов;11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодныхоттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж);12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ впредметном рисунке, отражая структуру объекта;13) развивать творческие способности, побуждать придумывать исоздавать композицию, осваивать различные художественные техники,использовать разнообразные материалы и средства;14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятиеиллюстраций, картин, рисунков;15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту,глине), в процессе лепки, из которых обучающиеся разминают,разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а педагогическиеработники придают затем этим кускам предметный вид, что
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закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании;16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляятехнические навыки лепки;17) включать в последующую совместную игру фигурки людей,животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит,"служит");18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок спомощью аппликации;19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе сдетьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлятьпростейшие декоративных узоры по принципу повторности ичередования в процессе "подвижной аппликации", без наклеивания;20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительнымконтролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностейдержать одной рукой, перемещать или сдвигать другой);21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа приаппликации по образцу или словесной инструкции;22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательнуюкоординацию в процессе рисования, лепки, аппликации;23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи длясоставления наглядной программы высказываний.Развитие воображения и творческих способностей обучающихся:1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;положительно оценивать первые попытки участия в творческойдеятельности;2) формировать ориентировочно-исследовательский этапизобразительной деятельности, организовывать целенаправленноеизучение, обследование объекта перед изображением; отражатьвоспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке,аппликации;3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно егоформулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его,объяснять после окончания работы содержание получившегосяизображения;4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов:путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации;5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки,аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй волшебный замок","Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предлагать специальныедидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченныеизображения;6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различныхсредств и материалов в процессе изобразительной деятельности;7) обогащать представления обучающихся о предметах и явленияхокружающего мира, поддерживать стремление к расширениюсодержания рисунков и поделок дошкольников;8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих;9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляциюдеятельности при создании сюжетных рисунков, передаче ихсодержания в коротких рассказах;10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путемсопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием;11) закреплять пространственные и величинные представленияобучающихся, используя для обозначения размера, места расположения,пространственных отношений языковые средства;12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью,
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карандашами, фломастерами;13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя ихпредставления о скульптуре малых форм и выделяя средствавыразительности, передающие характер образа, поддерживатьстремление обучающихся лепить самостоятельно.Коррекционнаянаправленностьработы поприобщению кизобразительномуискусству

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятиюпроизведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам ирассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства);2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведенийизобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать навоздействие художественного образа, понимать содержаниепроизведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческихрассказов;3) закреплять знания обучающихся о произведениях русскиххудожников, используя средства "музейной педагогики";4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать кнекоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства.Коррекционнаянаправленностьработы в процессемузыкальнойдеятельности

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основезнакомства обучающихся со звучащими игрушками и предметами(барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от ребенка игрушкипо их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голосживотные;2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучаниеигрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий вподвижных играх и упражнениях, побуждение к определениюрасположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать иназывать его;3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силезвуков (громко или тихо);4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности,характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек истихов;5) создавать условия для развития внимания при прослушиваниимузыки, умения реагировать на начало и окончание музыки;6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся кслуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальнойгармонии;7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевогои плясового, спокойного и веселого характеров, вызываясоответствующие эмоции и двигательные реакции;8) использовать в организации различных занятий с ребенкоммузыкальную деятельность как средство для активизации и повышенияэмоционального фона восприятия окружающего;9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах музыки,передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь);10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный итембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащиепредметы и игрушки;11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами;привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельныхголосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуруобучающихся, обогащать их музыкальные впечатления;12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнаваниямузыкальных произведений и разученных мелодий;



233

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствахмузыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях,исходя из особенностей интеллектуального развития обучающихся сЗПР;14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть,элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане, ксольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах;15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся намузыкальные произведения и умение использовать музыку для передачисобственного настроения;16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения,интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать повозможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию;17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся,динамическую организацию движений в ходе выполнения коллективных(групповых и парных) и индивидуальных танцев;18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметамиво время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать ихдруг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать иловить мяч;19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся:выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам;20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояниепри движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их заспину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров;21) развивать координацию, плавность, выразительность движений,учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе,чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок призвучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии сизменением характера музыки (быстро - медленно); самостоятельнопридумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш,полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества вмузыкальных играх;23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся сознакомлением их с произведениями художественной литературы,явлениями в жизни природы и общества;24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться напонравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение кнему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальныеобразы изобразительными средствами;25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движенийи жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запасобучающихся для описания характера музыкального произведенияКоррекционно-развивающая работа в образовательной области"Физическое развитие".Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическоеразвитие" обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения иукрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у нихполноценных двигательных навыков и физических качеств, примененияздоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторноеразвитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях пофизическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс ихфизического развития и оздоровления.Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области
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"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 коррекционнойработыКоррекционнаянаправленность вработе поформированиюначальныхпредставлений оЗОЖ

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне сусловиями, необходимыми для нормального роста тела, позвоночника иправильной осанки, и средствами физического развития ипредупреждения его нарушений (занятия на различном игровомоборудовании - для ног, рук, туловища);2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры сиспользованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы,сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работысердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижностисуставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психическойвозбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса мышц;3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активностиобучающихся; создавать условия для нормализации их двигательнойактивности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивныхобучающихся (включать их в совместные игры, в выполнениехозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видамдеятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничиватьих повышенную подвижность;4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонусамускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный контроль заработой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной" - мышцырасслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечноготонуса, приёмы релаксации;5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующиеформирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разнойповерхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног предметов);6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражненийнеобходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта входе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не толькосоответствовать возможностям обучающихся, но и несколько превышатьих);7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержанияфизкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, имеющихнизкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой идыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмернаяподвижность или, наоборот, заторможенность);8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования ккачеству движений) в процессе коррекции недостатков моторногоразвития и развития разных видов детской деятельности, требующихактивных движений (музыкально-ритмические занятия, хозяйственно-
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бытовые поручения);9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания исредств физического воспитания с учетом возрастных физических ииндивидуальных возможностей обучающихся;10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп;осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у обучающихся;11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность ввыполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участиипедагогического работника);12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии,объяснять, что болит;13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого,ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом;правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованиемполифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухиебассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работысердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силыи тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий,расслабление гипертонуса мышц;15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, овозникающих ситуациях нездоровья;16) привлекать родителей (законных представителей) к организациидвигательной активности обучающихся, к закреплению у обучающихсяпредставлений и практического опыта по основам ЗОЖ.Коррекционнаянаправленность вработе пофизическойкультуре

1) создавать условия для овладения и совершенствования техникиосновных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков,бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободнуюдеятельность обучающихся (например, предлагать детям игровыезадания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка");2) использовать для развития основных движений, их техники идвигательных качеств разные формы организации двигательнойдеятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамическиепаузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннююгимнастику, "гимнастику" пробуждения после дневного сна, занятияритмикой, подвижные игры на свежем воздухе;3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе,развивать способность пространственной ориентировке в построениях,перестроениях;4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменениеположения тела во время перемещения по сложным конструкциям изполифункциональных мягких модулей (конструкции типа "Ромашка","Островок", "Валуны");5) способствовать развитию координационных способностей путёмвведения сложно-координированных движений;6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости,гибкости, силы, выносливости;7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихсяпереключаться с одного движения на другое;8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкциипедагогических работников и давать словесный отчет о выполненномдвижении или последовательностииз двух-четырех движений;9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видахдвижений;
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10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического истатического равновесия;11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы(быстрый, средний, медленный);12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне,при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера;13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику:энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранениемравновесия;14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров ис набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и броскахмяча;15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовыватьподвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений;16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр,последовательность действий в эстафетах, играх со спортивнымиэлементами;17) включать элементы игровой деятельности при закреплениидвигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение посенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн иперемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивныхпраздников;18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующиеупражнения для разных мышечных групп;19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлениюдвижениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной исагиттальной плоскостях (чувство пространства);20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений идействий с предметами по словесной инструкции и умение рассказать овыполненном задании с использованием вербальных средств;21) стимулировать положительный эмоциональный настройобучающихся и желание самостоятельно заниматься сполифункциональными модулями, создавая из них различные высотныеи туннельные конструкции;22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений подмузыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом,характером музыкального произведения),23) предлагать задания, направленные на формирование координациидвижений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступнымречевым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнятьдвижения и произносить речевой материал или один ребенокпроговаривает, остальные выполняют или педагогический работникпроговаривает, обучающиеся выполняют).Коррекциянедостатков иразвитие ручноймоторики
1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализациимышечного тонуса;2) развивать движения кистей рук по подражанию действиямпедагогического работника; формировать дифференцированныедвижения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение встороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеихрук.3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развиватьумение сгибать и разгибать каждый палец на руке;4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захватакрупных и мелких предметов разной формы;6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и
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кистей рук при утомлении;7) развивать практические умения при выполнении орудийных исоотносящих предметных действий;8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками подзвучание музыкальных инструментов;9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике";побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевымсопровождением;10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рукв играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение,нанизывание, щелчки, вращение, формировать дифференцированныедвижения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурокв определенной последовательности, представленной на образце;11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательнымтипом хватания;12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданнымориентирам: точкам, пунктирным линиям;13) развивать умения выполнять практические действия с водой:переливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки,деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы;14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые изрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а есликрасный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют);15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак -ладонь", "камень - ножницы");16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждогопальца от ногтя к основанию;17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используяразличные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы).Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии -дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы нанелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой наточки;2) развивать зрительно-моторную координацию при проведенииразличных линий по образцу: проводить непрерывную линию междудвумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводитьсплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа;3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различныепредметы, используя трафареты, линейки, лекала;4) развивать графические умения и целостность восприятия приизображении предметов, дорисовывая недостающие части кпредложенному образцу;5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук привоспроизведении образца из заданных элементов;6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простыхпредметов в различных направлениях;7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисункицветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений привыборе цвета.Коррекциянедостатков иразвитиеартикуляционноймоторики

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционныхукладов и движений;2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции;3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех группзвуков с помощью артикуляционной гимнастики;



238

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционныекинестезии;5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциациивдоха и выдоха через нос и рот;6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражненияхподражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки,обида - надули щеки).Коррекциянедостатков иразвитиепсихомоторнойсферы

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической ифонетической ритмики:1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способностьперемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения позаданному признаку);2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции входе выполнения двигательных заданий;3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательногоразвития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки;наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия);4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой надвигательную активность;5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную изрительно-моторную координации;6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность ивыразительность движений посредством упражнений психогимнастики,побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощьюпантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...);7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнятьдвигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальныхдвижений;8) развивать у обучающихся навыки пространственной организациидвижений; совершенствовать умения и навыки одновременноговыполнения детьми согласованных движений, а также навыкиразноименных и разнонаправленных движений;9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья,передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы;10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольномумышечному напряжению и расслаблению под музыку;11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения,движения других детей, осуществлять элементарное двигательное исловесное планирование действий в ходе двигательных упражнений;12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов исочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевымматериалом;13) предлагать задания, направленные на формирование координациидвижений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражненийдоступным речевым материалом (обучающиеся могут одновременновыполнять движения и произносить речевой материал, или же одинребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальныевыполняют);14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затемсоотносить ритмическую структуру с графическим образцом.
2.7.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями).Специфической особенностью Программы является коррекционная
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направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственнуюотсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи направлены наформирование возрастных психологических новообразований и становление различныхвидов детской деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которыепроисходят в процессе организации специальных занятий при преимущественномиспользовании коррекционных подходов в обучении.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области«Социально-коммуникативное развитие».Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-педагогической работы с детьми:- формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического работникас ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное,ситуативно-деловое, предметно-действенное);- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарныхнавыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств,позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам");- развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми,воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности("Я и другие");- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитаниеположительного отношения к предметам живой и неживой природы, созданиепредпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения,нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческимценностям ("Я и окружающий мир");- формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности вбыту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживанияпредставляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка.Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальныхвозможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от педагогическогоработника, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационнуюоснову для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), имеющихсяотклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию;- формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную работу,должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть предмет,перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимсяпредметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрыватькастрюли крышками, подбирая их по размеру;- формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, кататьдвижущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпатьложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения уобучающихся специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детскойдеятельности.В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся:- складывается представление о себе, они совершают открытие своего "Я";- ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей;- он приходит к осознанию своего "Я" через формирование и пробуждение "личнойпамяти", через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане,через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров,связанных с возрастной и половой принадлежностью.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области«Познавательное развитие».На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающейдействительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового,
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тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабодифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы этиобразы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными засчет формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторныхсвязей.
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программыкоррекционной работыСенсорноевоспитание Направлено на формирование у обучающихсяориентировочной деятельности, которая реализуется в видеперцептивных действий - действия рассматривания,выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечениюосвоения систем сенсорных эталонов.Другой важной стороной сенсорного воспитания являетсясвоевременное и правильное соединение сенсорного опытаребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимаетсо словом, обозначающим воспринятое свойство, помогаетзакрепить в представлении образы предметов, их свойства иотношения, делает эти образы более четкими,систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия вовсех случаях идет от различения предметов, их свойств,отношений к их восприятию на основе образа, а затем и кфиксации образа в слове, то есть к появлению образа-представления.Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены наразвитие зрительного восприятия, внимания, подражания,формирования целостного образа предметов; на развитиеслухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия.Работа по этим направлениям значима для познавательногоразвития ребенка в течение всех лет обучения в дошкольнойорганизации. В подготовительной к школе группе в обученииакцент в работе смещается на формирование у обучающихсяобразов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторови в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности.В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются икачественно изменяются способы ориентировки ребенка вокружающей действительности; возникают новые средстваориентировки; содержательно обогащаются представления изнания ребенка о мире; начинает складываться целостная системаотношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смыслаэтой деятельности самим ребенком.Формированиемышления Направлено на развитие ориентировочной деятельности,формирование познавательной активности, укреплениевзаимосвязи между основными компонентами мыслительнойдеятельности: действием, словом и образом. Формированиемышления включает работу по развитию наглядно-действенного,наглядно-образного мышления и становлению элементовлогического мышления.На начальном этапе коррекционно-педагогическая работанаправлена на развитие наглядно-действенного мышления.Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка впрактической деятельности, и направлена на ее обслуживание. Впрактической деятельности ребенок проявляет свое отношение кокружающему миру, осваивает его. Задача педагогического
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работника: активизировать эмоциональное отношениеобучающихся к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагогический работникиспользует совместные действия с ребенком, действия поподражанию, речевое сопровождение самостоятельных действийребенка.Обучение в раннем возрасте направлено на овладениепредметными действиями в соответствии с функциональнымназначением предметов, а также развитию у обучающихсяподражательных возможностей. Многолетние исследования ипрактика показали, что только с четвертого года жизни с детьми слегкой степенью умственной отсталости нужно и возможнопроводить целенаправленные занятия по формированиюмышления.Математическиепредставления Математические представления ребенка в дошкольном возрастеидет в единстве с процессом развития восприятия, овладенияречью и развития наглядных форм мышления. Занятия пообучению счету способствуют:- формированию у обучающихся способов усвоенияобщественного опыта (подражание, действия по образцу,выполнение заданий по словесной инструкции);- сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать,различать, выделять по образцу предметы, группировать их поопределенному количественному или качественному признаку,отвлекаясь от других свойств предметов и их функциональногоназначения);- познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать,обобщать, устанавливать причинно-следственные отношения изависимости, рассуждать);- развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающегокачественные и количественные признаки предметов,количественные отношения, действия с множествами,формирование грамматического строя речи).Ознакомление сокружающим Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опытребенка - учит его быть внимательным к тому, что его окружает:смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать.Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитиемчувственного познания - ощущений, восприятия, представлений.Формируя адекватные представления об окружающем, создаетсячувственная основа для восприятия ребенком словесных описанийобъектов, отношений между ними и явлениями природы(понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок).Ознакомление с явлениями социальной жизни вводитобучающихся в мир социальных отношений, формируетпредставления о человеке, о строении его тела, об основныхфункциях организма, о видах деятельности человека, о егочувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенокприобщается к нормам поведения в человеческом обществе.В ходе ознакомления с предметным миром, созданным рукамичеловека, у обучающихся формируются представления офункциональном назначении основных предметов, окружающихребенка, и о способах действия с ними.
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области«Речевое развитие».Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как
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средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слуховоговнимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной,грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой иинтонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. Сдетьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию уменийвыполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте.В этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия,направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений.Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамотеначинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общихинтеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценкарезультатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебнойдеятельности.Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитиеручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. Начетвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики,которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой годжизни) - проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамотеначинают с формирования у обучающихся умения выполнять звуко-буквенный анализ.Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеютсяинтеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическимисредствами.Условия, необходимые для эффективной логопедической работы:1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействиии преемственности в работе всех педагогических работников.2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям),обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученногоматериала.3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного идидактического материала.4) Многократное закрепление содержания программного материала и егосоответствие возможностям ребенка.5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнениев процессе продвижения ребенка с учетом его динамики.6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда сребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета,положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороныпедагогических работников, работа с родителям (законным представителям).Принципы построения индивидуальных программ:- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка,- учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка,- учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка,- прогнозирование динамики овладения программным материалом.Алгоритм построения индивидуальных программ:1) Работа над пониманием обращенной речи.2) Развитие мелкой ручной моторики.3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха.4) Развитие ритмических возможностей.5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики.6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова,фраза, диалогическая речь.Задачи обучения:а) создание предпосылок развития речи;б) расширение понимания речи;в) совершенствование произносительной стороны речи;г) совершенствование тонкой ручной моторики;
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д) развитие ритма;е) развитие дыхания;ж) развитие речевого дыхания и голоса;з) развитие артикуляторной моторики;и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.Этапылогопедическойработы
Задачи

1 этап 1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи.2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения спомощью аморфных слов-корней (машина - "би-би"; паровоз: "ту-ту").3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания:"Как собачка лает", "Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Какворона каркает?".4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями.5. Стимулировать формирование первых форм слов.6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два иболее слогов слитно.7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловныепредложения. Выражать свои потребности и желания словами:"Привет!", "Пока!", "Дай пить", "Хочу спать", "Хочу сок", "Спасибо!"2 этап 1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учитьвыделять игрушку среди других по описанию педагогическогоработника, объяснять свой выбор).2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры).3. Формирование двухсловных предложений (использоватьпредметно-игровые действия).4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания).5. Постановка гласных звуков.Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторныхупражнений, от легких упражнений до сложных.Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, передзеркалом. Используется и механическая помощь (резиновые щетки,зонды).Способы постановки звуков:по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановказвуков по подражанию получается крайне редко);механический способ;постановка от других звуков, правильно произносимых;постановка звука от артикуляторного уклада;смешанный (когда используются различные способы).3 этап 1. Уточнение и расширение словарного запаса (использоватьдидактические игры, настольно-печатные).2. Расширение объема фразовой речи.3. Формирование грамматического строя речи.4. Развитие понимания грамматических форм существительных иглаголов.5. Работа по словоизменению и словообразованию.6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановкасогласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков).7. Активизация диалогической речи (использовать элементытеатрализованной игры).8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты.
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
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«Художественно-эстетическое развитие».1. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основнымиметодами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются:- наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра намузыкальных инструментах, использование аудиозаписи);- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержаниепесен, показ педагогическим работником действий, отражающих характер музыки, показтанцевальных движений);- метод совместных действий ребенка с педагогическим работником;- метод подражания действиям педагогического работника;- метод жестовой инструкции;- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогическогоработника.При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий:- регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия обучающихсямузыкального материала по содержанию и по форме;- выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость ижанровая определенность;- сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видовдеятельности обучающихся;- повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на другихвидах занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементовкостюмов, детских музыкальных инструментов);- активно-действенное и ярко эмоциональное участие педагогических работников,родителей (законных представителей) в проведении музыкальных занятий, праздников,времени досуга.В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующиеподразделы:Подраздел Содержание коррекционно-развивающей работыСлушаниемузыки Направлено на развитие у обучающихся интереса к окружающемуих миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания,воспитанию потребности слушать музыку, активизируетэмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учитсосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни),узнавать и запоминать знакомые мелодии.Пение Способствует у обучающихся развитию желания петь совместно спедагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целыефразы, подражая его интонации, одновременно начинать изаканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петьестественным голосом без форсировки, с музыкальнымсопровождением.Музыкально-ритмическиедвижения итанцы
Способствуют эмоциональному и психофизическому развитиюобучающихся. В процессе освоения движений под музыку,обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особыйсигнал к действию и движению. На занятиях поощряется проявлениедетьми самостоятельности в движениях под музыку, умениепередавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, немешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться покругу по одному и парами, реагировать сменой движения наизменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного,плясового, спокойного), выполнять элементарные движения спредметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать,овладеть простейшими танцевальными и образными движениями попоказу педагогического работника, притопывать одной и двумяногами, "пружинить" на двух ногах, вращать кистями рук, помахиватьодной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным,
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мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характери поведение персонажей изображающих людей и животных. Впроцессе танцев у обучающихся совершенствуется моторика,координация движений, развивается произвольность движений,коммуникативные способности, формируются и развиваютсяпредставления о связи музыки и движений.Игра намузыкальныхинструментах
В процессе совместной игры на музыкальных инструментах уобучающихся развивается умение сотрудничать друг с другом,формируется чувство партнерства и произвольная организациясобственной деятельности. Этот вид занятий развивает уобучающихся музыкальные способности, в первую очередьтембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма.В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры,в процессе которых у обучающихся развиваются слуховое внимание ивосприятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие вдеятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразныхсерий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силезвучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах ипрослушанных в виде звукозаписи, активизирует умениеобучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качествавоспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях.Театрализованнаядеятельность Вызывает у обучающихся желание участвовать в коллективныхформах взаимодействия, совместно с педагогическим работником идругими детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок,коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учитих с помощью элементов костюмов персонажей стимулироватьобразно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке тогоили иного спектакля у обучающихся закрепляются уменияориентироваться на свойства и качества предметов, развиваетсяслуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявитьсвои индивидуальные способности.Театрализованные виды деятельности особенно значимы дляреализации у обучающихся скрытых возможностей ииндивидуальных способностей, что обеспечивает им становлениесамопринятия и самоуважения, стимулирует формированиепозитивной самооценки и положительных личностных качеств.2. Ознакомление с произведениями художественной литературы являетсяважным направлением в коррекционной работе с ними.Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениямихудожественной литературы является важным направлением в коррекционной работе сними. Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности иэмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочныхгероев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениямгероев между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учитвидеть связь чувств и действий персонажей с образами природы.Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника,художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить еедействием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игранасыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запасребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи.Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучениирассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературныхпроизведений с простым сюжетом.Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся
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эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является одним изфакторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале,богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями.Фольклорный материал хорош для обучающихся тем, что он ярко и эмоциональноокрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Передпедагогическим работником стоит задача - вызвать положительное, эмоциональноокрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и чувствовать интонацию.С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа над простымтекстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники учатобучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умениесоблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца.Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными посодержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лицограничено. При работе над текстом педагогические работники раскрывают перед детьмисмысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношениек положительному герою и отрицательному персонажу. Педагогические работникипоказывают детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у нихположительные нравственные представления и черты характера, одновременно учаобучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания.Работа над художественным текстом строится в определеннойпоследовательности:- рассказывание текста детям;- обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчиковоготеатра;- повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественныхиллюстраций;- пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника;- пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации;- пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы;- беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучающихсянравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художественнымпроизведением.По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. Кконцу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории ирассказы.Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками являетсясоставление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимисясобытиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы.Составление и обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни обучающихся группы, насыщает содержание текстареальными событиями, сплачивает детский коллектив.В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста.Особое значение играет игра-драматизация, которая является действием самихобучающихся. В такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится братьна себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общенияв игре-драматизации обучающиеся овладевают особенностями выражения родного языка,его звучанием, словесными формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой,повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он долженспрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически усваиваетсянужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности.В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагаетобязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормальноразвивающиеся обучающиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки,приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать.Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему
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плану:- чтение художественного произведения педагогическим работником;- работа над пониманием текста;- повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником;- повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуациивизуально-тактильно контакта между ними);- повторение текста ребенком самостоятельно.Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешаетцелостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчкидолжны быть простыми и образными ("Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какиемалыши"), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию,желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка.Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые элементы -рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя.В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественнойлитературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство,позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. Необходимоиспользовать высоко художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные вразличных художественных манерах и техниках.Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми напротяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации,охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться счтением ребенку в семье и на досуге.3. Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образомсвязана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит отуровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивнаядеятельность возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативнойпотребности и наряду с игрой и речью является действенным средством удовлетворенияэтой потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием уребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенкуотражать действительность.Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольноговозраста без целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладеваютизобразительной деятельностью.На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоциональнонасыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействиис педагогическим работником. Эти занятия направлены на создание предпосылок кразвитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическомуизображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы;аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной деятельности иэлементарных изобразительных операционно-технических умений.Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально).Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующиеформированию изобразительной деятельности.Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиямипо игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим иразвитием речи.Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам,как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средстваиспользуются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, приформировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, предусмотренноедля свободной деятельности. На начальных этапах важно демонстрировать детям процессрисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во времядемонстрации необходимо активно привлекать обучающихся к выполнению изображениявместе с педагогическим работником (прибегая к совместным действиям), с другими
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детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка.3. Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсациюнарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичныхнедостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности,поведения, общения и социализации.Продуктивные видыдеятельности Требования по формированию продуктивных видовдеятельностиЛепка Является первым, основополагающим видом занятий,необходимым для умственно отсталого ребенка на начальныхэтапах формирования изобразительной деятельности. Знакомясь спластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенокусваивает способы передачи основных признаков предмета -формы и величины. При ощупывании предметов у обучающихсяформируются способы обследования предметов и выделение егоформы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, авыполняемые действия по обследованию предмета закрепляются вслове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активнойречи ребенка.Аппликация Позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затемляжет в основу графического образа, служащего опорой дляразвития у ребенка изобразительных навыков, то есть уменияизобразить предмет той или иной формы. В ходе выполненияаппликаций также создаются условия для формированияцеленаправленной деятельности и развития общихинтеллектуальных умений.Рисование Воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру.В ходе занятий по рисованию у обучающихся развиваютсявосприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятиярисованием формируют у обучающихся элементы учебнойдеятельности - умение принять задачу, удержать ее в ходевыполнения задания, первичная элементарная самооценка.Систематические занятия рисованием способствуют нормализацииповедения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельнуюдеятельность.Конструирование Важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте,связанный с моделированием как реально существующих, так ипридуманных детьми объектов. В процессе конструированияребенок овладевает моделированием пространства и отношениями,существующими между находящимися в нем предметами, у негоформируется способность преобразовывать предметные отношенияразличными способами - надстраиванием, пристраиванием,комбинированием, конструированием по условиям ("Постройдомики для зайчика и ежика"), конструирование по собственномузамыслу. Содержание занятий по конструированию тесно связано ссодержанием других разделов программы, прежде всего ссоциальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию,формированию игровой деятельности, развитием речи и другимивидами продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручнымтрудом, рисованием), что отражено в примерной сетке занятийРучной труд Основной задачей воспитания обучающихся на занятиях поручному труду является воспитание у них эмоциональноположительного отношения к собственным поделкам,формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном,конструкторами, природным материалом.В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие,
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мышление, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательнаякоординация, внимание, память. Очень интенсивно происходитразвитие речи у обучающихся - они овладевают словами,называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства.Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматическийстрой речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую,регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделокдля игры из различного материала помогает детям познакомитьсясо свойствами этих материалов, развивает умение ориентироватьсяна правильный выбор орудия, расширяет их кругозор ипознавательную активность.На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушениеминтеллекта формируются представления о мире профессий,обучающиеся начинают узнавать людей в униформе какпредставителей разных профессий, учатся соотноситьспецифические орудия труда и одежды. Под влияниемпедагогического работника у обучающихся формируетсяуважительное отношение к людям разных профессий, а также крезультатам их профессиональной деятельности. Сначала этаработа затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар,дворник, шофер, затем профессии родителей (законныхпредставителей) и близких родственников. Кроме знаний о трудеэтих людей, обучающиеся овладевают элементарными трудовыминавыками, характерными для людей изученных профессий. Такимобразом, достигается единство представлений обучающихся и ихтрудовых навыков, к которому и необходимо стремиться впроцессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежитв основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка.В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному трудувводится с пятого года жизни, программа предлагается на два годаобучения.4. Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихсяэмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениямдетской художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушкихорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок иисполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условиядля эмоционального восприятия ребенком содержания художественного произведения.Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогическиеработники организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года,обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик ижелание ее передать, пользуясь доступными изобразительными средствами.Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а затем самивыбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится.В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим работником,использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лицатого или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создаютнепринужденную обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют большой интерес ксозданию коллективных композиций, при этом главное научить обучающихсясогласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться находить свое место вобщей работе.Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок илиаппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальныевозможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами идействия, использовать "неподражательные" цвета, нестандартные формы, оригинальное
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сочетание материалов.Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замыслаоказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже подруководством педагогического работника, находясь в специализированной дошкольнойобразовательной организации, обучающиеся оказываются не способны создаватьизображения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится впроцессе всех видов становления изобразительной деятельности - лепки, аппликации,рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на четвертом годупребывания в специализированной организации обучающиеся могут научиться создаватьизображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и пособственному замыслу.Центральной линией эстетического воспитания становится знакомствообучающихся с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства,формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни ибыта людей. Особую роль в становлении эстетического восприятия у обучающихся играетразвитие их художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи,графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседепедагогический работник обращает внимание обучающихся на эмоциональноесодержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или инаяиллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции "нравится или не нравится" кобоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувствавызывает изображение и его персонажи.Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников даннойкатегорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройствупредметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие вблагоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов исухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала.Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного искусствав жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительногоискусства, выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников.Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые три годапребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной организациипронизывает всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в различные методы работыпедагогических работников и виды детской деятельности, а на четвертом году обучениявыделяются специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетическоговоспитания. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области«Физическое развитие».Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшимитехнологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося организмаребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательныхнавыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательнойкоординации.Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье идошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическомуразвитию включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения навоздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которыхучитываются региональные и климатические условия.Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольнойобразовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором пофизической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в системефизического воспитания занимают подвижные игры, которые широко применяются и назанятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованнаядеятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем.Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционныезадачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех
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основных движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а такжеобщеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевогопояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитиеравновесия.Организация физического воспитания базируется на физиологических механизмахстановления движений в процессе развития растущего детского организма. В ходеутренней гимнастики в семье и на занятиях в Организации целесообразно предлагатьдетям основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения нарастягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в положениинизкого приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении(ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм.Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальныхзанятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитиюрук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованностидействий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий уобучающихся отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с однойпозы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук.Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и сопорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручноймоторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становлениятипичных видов детской деятельности, является предпосылкой для становления устной иписьменной речи, а также способствует повышению познавательной активностиобучающихся. Формирование представлений о здоровом образе жизни.Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на весьпериод пребывания обучающихся в дошкольной образовательной организации:1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся набазе активного двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствованияпредметно-развивающей, материально-технической и экологической среды.В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровьяобучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкиепредметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользованияобучающихся.2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыковсамообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющихпотребностей и расширение возможностей их практической реализации.3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своегоорганизма, адекватных способах их удовлетворения.4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных насохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни.Основные направления коррекционно-педагогической работы.Направлениякоррекционно-педагогическойработы
Содержание

"Путь к себе" У обучающихся закрепляется образ "Я"; они учатся понимать ипринимать свои физические, умственные возможности, сильные ислабые стороны личности.У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков в жизни человека; у них закладываютсяпредставления о целостности организма человека, о взаимосвязях вдеятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающиммиром.Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми,наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируяосновы здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить,
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что общение педагогического работника с детьми создает основу дляформирования у них эталонов позитивного отношения к своемуздоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки дляадекватного реагирования на те или иные жизненные ситуации ипоступки, которые либо способствуют укреплению здоровья исамочувствия, либо наносят им урон.В ходе работы по данному направлению происходит знакомстворебенка с собой, со своими внутренними потребностями ивозможностями, с элементарными навыками ухода за своим телом."Мир моихчувств иощущений"
Обучающихся знакомят с основными средствами познания мира -зрением, слухом, кожной и мышечной чувствительностью,обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практическихупражнений обучающиеся постигают особенности этих ощущений,учатся им доверять и использовать в повседневной практике,фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаютсяспециальные ситуации для накопления индивидуальногочувственного и эмоционального опыта, который закладывает основыпредставлений обучающихся о различных чувствах и их проявленияхв поведении и в отношениях с окружающими людьми.У обучающихся формируются представления о необходимостибережного отношения к органам чувств. С детьми проводятсяупражнения по самомассажу, формируются у них навыки ухода заушами (гигиена ушей) и кожей."Солнце, воздухи вода - нашилучшие друзья"
Происходит формирование представлений обучающихся о единствеЧеловека и Природы. Первоначально ознакомление с этим единствомпроводится в ходе понимания дошкольниками значимости режимадня в обыденной жизни как проявления биоритмов природы.Обучающиеся знакомятся и с другими биоритмами - сезонными исуточными изменениями, учатся соотносить свое поведение исамочувствие с этими изменениями.В подготовительной к школе группе у дошкольников формируютсяпредставления о возрасте людей. Они узнают о зависимостидеятельности человека от его возраста. Начинают понимать, чтосамочувствие человека зависит от правильного отношения к своемуздоровью и от поведения человека. Такой подход является основойдля формирования представлений о здоровом образе жизни какбазовой потребности человеческого организма.В дальнейшем "солнце, воздух и вода" рассматриваются какфакторы, оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье нетолько человека, но и всего живого на Земле.Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живыхорганизмов. Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. Напрогулках и в ходе занятий обучающихся знакомят с правиламиповедения на солнце, что особенно актуально в теплое время года.Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь жеобучающихся знакомят с необходимостью ухода за глазами,проводится профилактика их переутомления. Обучающиесяпрактически овладевают приемами и упражнениями для укрепленияглазных мышц и развития остроты зрения.Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильногодыхания, овладевают навыками контроля за своим поведением сиспользованием дыхательных упражнений. Соблюдение режимапроветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых,сон в проветриваемом помещении становится для обучающихсяважным условием здорового образа жизни.Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых
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организмов на Земле, у них закрепляются представления опростейших свойствах воды и ее значении в жизни человека.Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены,закаливания и оздоровления своего организма."Движение -основа жизни" Формирование у обучающихся представлений о значениидвигательной активности в жизни человека. Обучающиеся знакомятсясо своими индивидуальными параметрами физического развития ироста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость,скорость передвижения, выносливость при физических нагрузках. Впроцессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр вповышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости;овладевают комплексами упражнений для физкультминуток назанятиях, для утренней гимнастики."Человек естьто, что он ест" Формирование у обучающихся представлений о полноценном,сбалансированном и здоровом питании. Обучающиеся знакомятся сполезными для здоровья человека продуктами и с их качественнымвыбором. Они постигают в общих чертах особенности процессапищеварения, культуры питания и поведения за столом.У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, ихучат, как надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременнообращаться к врачу. У обучающихся закладываются представления освязи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами идеснами, органами пищеварения."Советы доктораАйболита" Формирование у обучающихся представлений о возможностяхтрадиционного, лекарственного и нетрадиционного оздоровления илечения организма. Обучающихся знакомят со случаями ижизненными ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу,овладевают приемами элементарной медицинской помощи.Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угрозаздоровью: высокая температура, сильный кашель, пищевоеотравление, травма, боль в различных частях тела. У обучающихсяформируются представления о своих правильных действиях впроблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой помощи,обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделатьпрививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горлаи другое.В этом же направлении проводится работа по профилактикепростудных заболеваний у обучающихся."Здоровье -всему голова" Закрепление у обучающихся представлений о здоровье и здоровомобразе жизни как об одной из важнейших, жизненных ценностейчеловека. Обсуждаются условия поддержания своего организма вактивном, здоровом состоянии, формируются установки на порицаниевредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания),наносящих урон здоровью и развитию организма.У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения надорогах, во дворе, на пешеходных переходах, формируютсяпредставления о правильном поведении в экстремальных ситуациях:при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во времяпожара, наводнения, большого скопления людей.
Содержание работы в Организации должно быть направлено насовершенствование духовного развития обучающихся, укрепление их физическогоздоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей,создание им индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошкольниковформируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильнымиформами поведения в различных жизненных ситуациях.
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2.7.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАСПомощь детям группы повышенного риска формирования расстройстваутистического спектра в раннем возрасте.На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группыповышенного риска формирования РАС (далее - группа риска).Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использованияразвивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мереполучения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуальногопсихолого-педагогического профиля и накопления материалов, необходимых дляформирования индивидуальной программы развития.Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлениемдиагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдромАспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международнойстатистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагнозаРАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшейподготовки ребёнка с РАС к переходу в Организацию, для чего необходимо, во-первых,обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и специализированной коррекцииобусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся главным препятствиемдля начала посещения детского сада, во-вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС вгруппу Организации с постепенным увеличением периода его пребывания в группе детейв течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем.Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС.Социально-коммуникативное развитие.Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходимаработа по следующим направлениям:1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началукоррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нетмотивации к взаимодействию с другими людьми.2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом вкоррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервыэмоционального реагирования.3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно недоступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, таккак он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способобучения. Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так иразвивающих подходов.4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в техслучаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать навопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и томуподобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менеетравматичной для ребёнка.5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социальноприемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использованияпроблемного поведения в коммуникативных целях.6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общенияпри встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общенияможно использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся саутизмом навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, МарияИвановна!" создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквивалентыконвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащейречи, но как средство амплификации вербальных форм.7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, какпоказывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другимчеловеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает
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контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициацииконтакта ("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипаиспользования таких речевых штампов очень полезны.8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить помере расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития егосамостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации,которую посещает ребёнок, в транспорте.9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто.Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии сактивностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.10) Использование альтернативной коммуникации.Речевое развитие.Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекцияисключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но такжеиграет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности.Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайноразнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при еёформально правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествоватьтщательное обследование, целью которого является установление патогенетической илогопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушенийречевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чащетребуют психологической коррекции, чем логопедической помощи.Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС.Направлениякоррекционнойработы
Содержание коррекционной работы

Формированиеимпрессивной речи - обучение пониманию речи;- обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи";- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации;- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);- обучение выполнению инструкций на выполнение простыхдвижений;- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами.Обучениеэкспрессивной речи - подражание звукам и артикуляционным движениям, повторениеслогов и слов;- называние предметов;- обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов(возможно, что сначала - как переходный этап - невербально);- обучение выражать согласие и несогласие;- обучение словам, выражающим просьбу;- дальнейшее развитие речи: обучение называть действия,назначение предметов; умение отвечать на вопросы "Для чего этонужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты(например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы осебе; обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы);умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные спространственным восприятием, и выполнять соответствиеинструкции; увеличение числа спонтанных высказываний.Развитиефонематическогослуха. Обогащениеактивного словаря.Развитие связной,грамматическиправильнойдиалогической и

- формирование основ коммуникативной функции речи (припредварительно сформированной потребности в коммуникации);конвенциональные формы общения;- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, еслиребёнок остался без сопровождения);- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;развитие навыков диалога, речевого реципрокноговзаимодействия.
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монологической речиРазвитие речевоготворчества - преодоление искажённых форм речевого творчества(стереотипные игры со словом, неологизмы);- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только вдошкольном возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевоготворчества при РАС является формирование спонтанногоречевого высказывания, спонтанной речи.
Развитие навыков альтернативной коммуникации.В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказываетсяотсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистическихрасстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговыхцентров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием вразвитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способыальтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность вобщении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулируетразвитие устной речи, неоднозначны.Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативнойкоммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основаниирезультатов комплексной диагностики.Коррекция проблем поведения.Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач,негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевыхпрепятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чемкоррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексногосопровождения.Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладногоанализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняетопределенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанноили неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемногоповедения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающиеэто поведение.Общая схема работы:1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данногоповедения с предшествующими и последующими событиями;3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избеганиенеприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов);4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнутьпроблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желаниеизменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё жевозникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например,агрессии или крика);5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираютсяиндивидуально, чаще всего используются:- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемногоповедения;- лишение подкрепления;- "тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, вкоторой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функциейпроблемного поведения было избегание неприятной ситуации;- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнкастимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумеваетнегуманного отношения к ребёнку). Чаще всего используются повторяющиеся физические
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упражнения (наклоны, приседания, отжимания).В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемногоповедения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но какспециальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматриваютотдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма,рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаютсявысокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям.Коррекция и развитие эмоциональной сферы.Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуреаутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены вдругие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделитьосновные задачи эмоционального развития специально.Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми иокружающим миров в целом:- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признакиэмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы ихповедения;- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценкисобственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев;- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию,сочувствию, состраданию;- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица,звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы),связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы,например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие).
Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам.Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок небудет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться,пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнятьпростейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольномвозрасте.Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, оченьчасто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексностьнавыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, посуществу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно болееглубокие нарушения.Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности.При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике несовпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколькоиных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности.Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности являетсяобязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этотраздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные результатымогут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений,способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения.Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализповедения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции каксоотнесение и различение.Используются следующие виды заданий:1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом ссоответствующими образцами);
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2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же;3) соотнесение одинаковых предметов;4) соотнесение предметов и их изображений;5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы,размера;6) задания на ранжирование (сериацию);7) соотнесение количества (один - много; один - два - много).Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных,так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровойдеятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессеиндивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятийв малой группе Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылокинтеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающихподходов является формирование произвольности, развитие возможности к организациисобственного внимания и поведения.Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС.Социально-коммуникативное развитие.Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлениисоциально-коммуникативного развития являются:Задачи коррекционной работы Содержание коррекционной работыФормирование первичныхпредставлений о себе, другихлюдях, объектах окружающегомира
- способность различать своих и чужих, членов семьи,знакомых педагогических работников;- способность выделять себя как физический объект,называть и (или) показывать части тела, лица, отмечая ихпринадлежность ("мой нос", "моя рука");- способность выделять объекты окружающего мира,различать других людей (членов семьи, знакомыхпедагогических работников; мужчин и женщин; людейразного возраста); дифференцировать другихобучающихся; выделять себя как субъекта.Формирование предпосылокобщения, развитие общения ивзаимодействия ребенка спедагогическим работником идругими детьми

- формирование предпосылок общения через обучение:адекватно просить о желаемом (словом илиневербально); через совместную деятельность спедагогическим работником (игра, бытовые проблемы,самообслуживание), в дальнейшем - с детьми подконтролем педагогического работника; далее -самостоятельно;- взаимодействие с педагогическим работником:выполнение простых инструкций, произвольноеподражание;- реципрокное диадическое взаимодействие сопедагогическим работником как предпосылкасовместной деятельности, включая игровую;- установление взаимодействия с другими детьми врамках диадического взаимодействия иливзаимодействия в малой группе (при содействии и подконтролем педагогических работников);- развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с цельюкоммуникативного, социального, интеллектуального,речевого, аффективного развития ребенка;- использование конвенциональных форм общения,начиная с простейших форм ("Пока!", "Привет!") ипереходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!","До свидания!") и использованию обращения и, повозможности, взгляда в глаза человеку, к которому



259

ребёнок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!","До свидания, Павел Петрович!").Формирование готовности ксовместной деятельности сдругими обучающимися
- формирование толерантного (в дальнейшемдифференцированного, доброжелательного) отношенияк другим детям;- формирование способности устанавливать иподдерживать контакт;- целью коммуникативного, социального,интеллектуального, речевого, аффективного развития -игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная,ролевая);- возможность совместных учебных занятий.Формирование основбезопасного поведения в быту,социуме, на природе
- введение правил безопасного поведения на основеотработки стереотипа, на основе эмоциональногоконтакта с педагогическим работником;- осмысление отработанных стереотипов по меревозможностей ребёнка.Становлениесамостоятельности - продолжение обучения использованию расписаний;- постепенное расширение сферы применениярасписаний, переход к более абстрактным формамрасписаний;- постепенное замещение декларативных формзапоминания - процедурными: не механическоезапоминание, а усвоение функциональной, логическойсвязи событий;- переход к более общим формам расписаний, наработкагибкости в планировании и поведении.Развитие социального иэмоционального интеллекта,развитие эмоциональнойотзывчивости, сопереживания
- умение эмоционально выделять людей, то естьразвивать уровень базальной аффективнойкоммуникации - умение воспринимать знакиэмоциональной жизни других людей, различать этизнаки, правильно оценивать их и адекватно на нихреагировать;- формирование чувства привязанности к близким,эмоционального контакта с ними и с другими людьми;- формирование предпосылок осмысления собственныхаффективных переживаний и эмоциональной жизнидругих людей;- развитие способности к сопереживанию иэмоциональной отзывчивости (на основеэмоционального контакта, в ходе совместного опытаразличного характера - бытовая деятельность, игра,впечатления от природы, искусства).Формирование позитивныхустановок к различным видамтруда и творчества
- формирование позитивного отношения к своимдействиям в русле особого интереса черезэмоциональное заражение, по инструкции на основеэмоционального контакта и (или) адекватных видовподкрепления;- расширение (по возможности) спектра мотивирующихфакторов;формирование позитивных установок к различнымвидам труда и творчества на основе мотивации,адекватной уровню развития ребёнка и ситуации.Развитие целенаправленностии саморегуляции собственныхдействий
- формирование целенаправленности на основе особогоинтереса и (или) адекватного подкрепления;- обучение основам саморегуляции (возможно только



260

при соответствующем уровне самосознания).Усвоение норм и ценностей,принятых в обществе, включаяморальные и нравственныеценности. Формированиеуважительного отношения ичувства принадлежности ксвоей семье и к сообществуобучающихся ипедагогических работников вОрганизации

- обучение формальному следованию правиламповедения, соответствующим нормам и ценностям,принятым в обществе, на основе поведенческогостереотипа;- смысловое насыщение формально усвоенных правилповедения, соответствующих нормам и ценностям,принятым в обществе, по мере формированияпредставлений о семье, обществе, морали,нравственности.
Формирование способности кспонтанному и произвольномуобщению

- создание условий для становления спонтанногообщения: полное (или в значительной степени)преодоление проблем физической и психическойсамоидентификации; развитие коммуникативнойинтенции и средств её структурирования иразворачивания; формирование мотивации к общению;- возможность взаимообменного использования средствкоммуникации (не обязательно вербальные);- возможность произвольной коммуникации (попросьбе других людей - родителей (законныхпредставителей), специалистов, друзей).
Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС.В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должнаобеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не моглисущественно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения.Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, сособенностями их генеза.Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективныевспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённымформам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствиеэндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительнапсихолого-педагогические коррекция (при необходимости используется медикаментознаяподдержка); во втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетаниис психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза.Конкретные решения всегда индивидуальны.Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членамисемьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когдаон плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствиеподкрепления нежелательных форм поведения.

2.8. Федеральная рабочая программа воспитания.2.8.1. Пояснительная записка.Рабочая программа воспитания основана на воплощении национальноговоспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное(идеальное) представление о человеке.Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности,создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения кпамяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,природе и окружающей среде.Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляюттрадиционные ценности российского общества.Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующиемировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие воснове общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространствастраны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытноепроявление в духовном, историческом и культурном развитии многонациональногонарода России.Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционнымценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека,патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу,высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовногонад материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощьи взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народовРоссии.Система ценностей российского народа в содержании воспитательной работы сдетьми:Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направлениявоспитания.Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социальногонаправления воспитания.Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направлениявоспитания.Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направлениявоспитания.Программа воспитания включает три раздела – целевой, содержательный иорганизационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть,формируемую участниками образовательных отношений.Часть, формируемая участниками образовательных отношений программывоспитания дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой АОПДО, региональной (Свердловская область) и муниципальной специфики (Г.О. городИрбит) реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года. Воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в рамкахобразовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого,художественно-эстетического и физического развития.К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы.Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство сдругими организациями.2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания.Цель воспитания: общая цель воспитания в Организации - личностное развитиедошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основебазовых ценностей российского общества через:1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,себе; 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а такжевыработанных обществом нормах и правилах поведения;3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии сбазовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения целивоспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.



262

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательнойработы. Задачи и направления воспитания:Задачи воспитания для детей ОВЗ дошкольного возраста (3-7 лет)Направлениевоспитания Задачи воспитания
Патриотическое  Формировать первичные представления о малой родине и своейстране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических инационально- культурных традиций

 Формировать привязанность к родному дому, семье и близкимлюдямСоциальное  Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка,задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение,уважение к различиям между людьми;
 Формировать основы речевой культуры, умение слушать ислышать собеседника;
 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми исверстниками на основе общих интересов и делПознавательное  Развивать любознательность, наблюдательность, потребность всамовыражении, в том числе творческом, активность,самостоятельность
 Формировать первичную картину мира на основе традиций,ценностей российского обществаФизическое иоздоровительное  Формировать у детей ОВЗ основные навыки личной иобщественной гигиены
 Развивать стремление соблюдать правила безопасногоповедения в быту, социуме ( в том числе в цифровой среде), природе

Трудовое  Воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществена основе уважения к людям труда, результатам их деятельности
 Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и всамостоятельной деятельностиЭтико-эстетическое  Формировать способность воспринимать и чувствоватьпрекрасное в быту, природе, поступках, искусстве.
 Формировать стремление к отображению прекрасного впродуктивных видах деятельности
 Развивать задатки художественно-эстетического вкуса

Принципы воспитания.Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных исоциокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересахчеловека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свободличности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережногоотношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смысловвоспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;Принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре итрадициях России, включая культурные особенности региона;Принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитанияпозволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннемудиалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора припостроении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
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реальную возможность следования идеалу в жизни;Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересовличности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности ибезопасного поведения;Принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника:значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основеприобщения к культурным ценностям и их освоения;Принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при которомвсе обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую системуобразования. Уклад ДООПринципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды,общности, культурные практики, совместную деятельность и события.Уклад ДОУ - общественный договор участников образовательных отношений,опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона иучреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядкадневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада, способствуетформированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участникамиобразовательных отношений.Общности (сообщества) Организации:1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей иотношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всемисотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности,которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общностиявляется рефлексия собственной профессиональной деятельности.Педагогические работники должны:быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностныхориентиров, норм общения и поведения;мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самыенезначительные стремления к общению и взаимодействию;поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьмивнутри группы обучающихся принимала общественную направленность;заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения наоснове чувства доброжелательности;содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлятьчуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться,проявлять внимание к заболевшему другому ребенку;воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться вобщество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,доброжелательность);учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,которые сплачивали бы и объединяли ребят;воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации ивсех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают нетолько общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг кдругу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и вОрганизации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации.3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество исопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как кполноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всехучастников общности.Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
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ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам,которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваютсяребенком и становятся его собственными.Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. Вкаждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости отрешаемых воспитательных задач.4. Детская общность: общество других детей является необходимым условиемполноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способыобщественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить,сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувствоприверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинаетпонимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотноситьс желаниями других.Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как состаршими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими,помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следованияобщим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - этовозможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а такжепространство для воспитания заботы и ответственности.Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста вразновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом дляинклюзивного образования5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена насоздание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойнаяобстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являютсянеобходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся.Виды деятельности и культурные практики.Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника сОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могутвыступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическимработником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческойдеятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям);культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенкоминструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогическогоработника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личныйопыт); свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельнаяактивность, 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, нодеятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личностиребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевыхориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концураннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольномдетстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, этоможет отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательнойработы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основнойобразовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственнойоценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являютсяоснованием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся".Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся
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с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет).Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)Направлениявоспитания Ценности Показатели
Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющийпредставление о своей стране, испытывающийчувство привязанности к родному дому, семье,близким людям.Социальное Человек, семья,дружба,сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,принимающий и уважающий ценности семьи иобщества, правдивый, искренний, способный ксочувствию и заботе, к нравственному поступку,проявляющий задатки чувства долга:ответственность за свои действия и поведение;принимающий и уважающий различия междулюдьми. Освоивший основы речевой культуры.Дружелюбный и доброжелательный, умеющийслушать и слышать собеседника, способныйвзаимодействовать с педагогическимработником и другими детьми на основе общихинтересов и дел.Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный,испытывающий потребность в самовыражении,в том числе творческом, проявляющийактивность, самостоятельность, инициативу впознавательной, игровой, коммуникативной ипродуктивных видах деятельности и всамообслуживании, обладающий первичнойкартиной мира на основе традиционныхценностей российского общества.Физическое иоздоровительное Здоровье Владеющий основными навыками личной иобщественной гигиены, стремящийся соблюдатьправила безопасного поведения в быту, социуме(в том числе в цифровой среде), природе.Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и вобществе на основе уважения к людям труда,результатам их деятельности, проявляющийтрудолюбие при выполнении поручений и всамостоятельной деятельности.Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствоватьпрекрасное в быту, природе, поступках,искусстве, стремящийся к отображениюпрекрасного в продуктивных видахдеятельности, обладающий зачаткамихудожественно-эстетического вкуса.
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с умеренной умственнойотсталостью (интеллектуальным нарушением)

Направлениевоспитания Ценности Показатели
Патриотическое Родина, природа Испытывающий чувство привязанности кродному дому, семье, близким и знакомымлюдям.Социальное Человек, семья,дружба, Умеющий адекватно вести себя в знакомойситуации (здоровается при встрече с
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сотрудничество педагогическим работником и другими детьми,прощается при расставании, благодарит зауслугу, за подарок, угощение, пользуется приэтом невербальными и (или) вербальнымисредствами общения);адекватно реагирующий на доброжелательное инедоброжелательное отношение к себе состороны окружающих;проявляющий доброжелательное отношение кзнакомым людям;сотрудничающий с новым педагогическимработником в знакомой игровой ситуации,проявляет интерес к взаимодействию с другимидетьми, в ситуации, организованнойпедагогическим работником, самостоятельноучаствует в знакомых музыкальных иподвижных играх.Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру иактивность в поведении и деятельности.Физическое иоздоровительное Здоровье Частично владеющий основными навыкамиличной гигиены.Трудовое Труд Проявляющий некоторую самостоятельность вбыту, владеющий основными культурно-гигиеническими навыками;положительно относящийся к трудупедагогических работников и к результатам еготруда;положительно реагирующий на просьбупедагогического работника выполнитьэлементарное трудовое поручение.Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к музыке, яркимигрушкам, предметам, изображениям.
2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗдошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, однойиз задач которого является объединение воспитания и обучения в целостныйобразовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурныхценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества:- социально-коммуникативное развитие;- познавательное развитие;- речевое развитие;- художественно-эстетическое развитие;- физическое развитие. Патриотическое направление воспитания.Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма какнравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самогопонятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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к своему народу, народу России в целом;- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурныхтрадициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности занастоящее и будущее своего народа, России.Задачи патриотического воспитания:1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,культурному наследию своего народа;2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувствасобственного достоинства как представителя своего народа;3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своимсоотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимостиот их этнической принадлежности;4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пониманияединства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточитьсвое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями Россиии своего народа;- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщениеобучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношенияк растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.Социальное направление воспитания.Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направлениявоспитания.В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и егозначение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразиесоциальных отношений и социальных ролей.Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗзаключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другомучеловеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.Выделяются основные задачи социального направления воспитания:1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образасемьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы вфольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей вразличных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия изаботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования вобществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточитьсвое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами,традиционные народные игры;- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивныхвидах деятельности;- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей;- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;- создавать доброжелательный психологический климат в группе.Познавательное направление воспитания.Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания").Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостнойкартины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенноеотношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
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Задачи познавательного направления воспитания:1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику какисточнику знаний;3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии).Направления деятельности воспитателя:- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения,проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотрадоступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной иисследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическимработником;- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающейиллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типаконструкторы и наборы для экспериментирования.-Организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям.-Энциклопедии, научно-познавательная литература, художественная литература оприроде.-Макеты, лэпбуки «Животные леса», «Прогулки по Лесу», «Птицы России», «Водоем»,«Растения», «Грибы».-Фотографии, иллюстрации, видеоролики о природе родного края, театров, музеев,парков.-Коллекции (полезных ископаемых, камней, почвы, растений, семян, монет).-Инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр). -«Наглядныепособия», репрезентирующие мир вещей иисторических событий России.-Наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок. -Иллюстрированные схемы-таблицы, графические«лабиринты», существующие во «взрослой» культуре, но доступные пониманиюдошкольника условные изображения в виде карт, схем,чертежей (например, глобус, карта Земли).-Произведения детских писателей, Красная книга России.-Муляжи, гербарии, которые используются в работе с детьми.-Дидактические игры по ознакомлению детей с миром ближайшего окружения.-Наборы тематических игрушек «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Дикиеживотные». Физическое и оздоровительное направление воспитания.Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасностьжизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком сОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнениебытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок(ценность - "здоровье").1. Задачи по формированию здорового образа жизни:- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитанияобучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий длягармоничного физического и эстетического развития ребенка;- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,обучение двигательным навыкам и умениям;- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья ибезопасного образа жизни;- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.Направления деятельности воспитателя:
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- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,дворовых игр на территории детского сада;- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;- введение оздоровительных традиций в Организации.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков являетсяважной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать удошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одеждыотвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиямокружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том,что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ вОрганизации.В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну изключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определеннойпериодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенноони становятся для него привычкой.Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитательОрганизации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основныхнаправлениях воспитательной работы:- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистотетела;- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом;- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру.Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыковдолжна вестись в тесном контакте с семьей.Трудовое направление воспитания.Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, атакже в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").Основные задачи трудового воспитания:1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников ивоспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств,связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое являетсяследствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самихобучающихся с ОВЗ.2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихсяс ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарныхнавыков планирования.3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольникунапряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточитьсвое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни,использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старанияродителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременносопряжена с трудолюбием;- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы онипочувствовали ответственность за свои действия;- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗсоответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,желанием приносить пользу людям.Этико-эстетическое направление воспитания.Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности -"культура и красота").Основные задачи этико-эстетического воспитания:
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, еевлиянии на внутренний мир человека;3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманияпроизведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре роднойстраны и других народов;5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающейребенка с ОВЗ действительности;6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружатьсебя прекрасным, создавать его.Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения,воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основныхнаправлениях воспитательной работы:- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться сих делами, интересами, удобствами;- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикетвежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественныхместах;- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени иотчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво,владеть голосом;- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться сигрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовитьсяк предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, послезавершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести впорядок свою одежду.Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностногоотношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта иразвитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовнойсоставляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитаниюпредполагают следующее:- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихсяс ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,воображения и творчества;- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкоевключение их произведений в жизнь Организации;- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова нарусском и родном языке;- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ поразным направлениям эстетического воспитания.Особенности реализации воспитательного процессаВ соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании Российской Федерации» дошкольное образование направлено наформирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка вдетском саду: в процессе организованной образовательной деятельности, режимныхмоментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах,изложенных в ФГОС ДО (Раздел I, пункт 1.2.):-поддержка разнообразия детства;-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
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развитии человека, самоценность детства;-понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе,без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этотпериод есть период подготовки к следующему периоду - личностно-развивающий игуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законныхпредставителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;- уважение личности ребенка.ДОУ принимает участие в воспитательно значимых проектах различного уровняпредставительства:1.Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формойвзаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные событияоформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детскойдеятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговоемероприятие.2.Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессепроведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации,квестигры.3.Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаютсярисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты,лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальныхакций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты длясовместных мероприятий.4.Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные,фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.Традиционными в учреждении стали выставки детских работ «Мой любимый детскийсад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Вперед к звездам»,«Люблю тебя, мой край родной».5.Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родителии воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получаютприродоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активнуюжизненную позицию.6.Конкурсы, фестивали, марафоны, викторины. Эти мероприятия имеют познавательноесодержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениямразвития дошкольников.7.Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся ввиде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральнойгостиной.8.Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событийпредусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги,соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образежизни и воспитывают любовь к спорту.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямиобучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания.Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участниковобразовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором строитсявоспитательная работа.В ДОУ используются разнообразные виды и формы сотрудничествапедагогических работников и родителей (законных представителей) в процессевоспитательной работы.Семья является первичным институтом воспитания, который оказывает большоевлияние на воспитание ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. ПедагогиДОУ регулярно взаимодействуют с семьей и оказывают ей поддержку в вопросахвоспитания детей, поэтому отношения с семьей основаны на сотрудничестве и
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взаимодействии.Задачи взаимодействия с семьей:-создать условия для формирования позиции сотрудничества педагогов иродителей (законных представителей) в направлении воспитания детей;-обеспечить психолого-педагогическую, консультативную поддержку семьи иповышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитаниядетей; -обеспечить информационную открытость воспитательной деятельности для семьии заинтересованных лиц, вовлеченных в воспитательный процесс, а также широкойобщественности.Сотрудничество – общение «на равных», где никому не принадлежит привилегияуказывать, контролировать, оценивать. Только в диалоге обе стороны могут узнать, какребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информации о ребенке являетсяосновой для воспитательного партнерства между родителями и педагогами, то есть дляоткрытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем делевоспитания детей.Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, котораяосуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле воспитания детей являетсяпредпосылкой для обеспечения ихполноценного развития.Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместнойдеятельности за воспитание детей. Понятие «Партнерство» подразумевает, что семья иДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество вих достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность ивзаимодополняемость в семейном и внесемейном воспитании.Формы взаимодействия с родителямиИнформационно-аналитические формыОсновной задачей информационно-аналитических форм организации общения сродителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждоговоспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимыхпедагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах ипотребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только нааналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышениеэффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построениеграмотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителямиможно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседыАнкетирование Один из распространенных методов диагностики, которыйиспользуется работниками Учреждения с целью изучения семьи,выяснения образовательных потребностей родителей, установленияконтакта с ее членами, для согласования воспитательныхвоздействий на ребенкаОпрос Метод сбора первичной информации, основанный нанепосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета)социально-психологическом взаимодействии исследователя иопрашиваемого. Источником информации в данном случае служитсловесное или письменное суждение человекаИнтервью ибеседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощьюисследователь получает ту информацию, которая заложена всловесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с однойстороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения ит. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), сдругой – делает эту группу методов субъективной (не случайно унекоторых социологов существует мнение, что даже самаясовершенная методика опроса никогда не может гарантировать
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полной достоверности информации)Познавательные формыПознавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуруродителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитаниеребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формывзаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного ипсихологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания дляформирования их практическихПрактикум Форма выработки у родителей педагогических умений повоспитанию детей, эффективному решению возникающихпедагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогическогомышления родителей-воспитателей.Лекция Форма психолого-педагогического просвещения,раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитанияДискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна изинтересных для родителей форм повышения уровня педагогическойкультуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальныхпроблем, способствующая формированию умения всестороннеанализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт,стимулирующий активное педагогическое мышлениеКруглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участникиобмениваются мнениями друг с другом при полном равноправиикаждогоПедагогическийсовет с участиемродителей
Главной целью совета является привлечение родителей кактивному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье наоснове учета его индивидуальных потребностейПедагогическаялаборатория Предполагает обсуждение участия родителей в различныхмероприятияхРодительскаяконференция Служит повышению педагогической культуры родителей;ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не толькородители, но и общественностьОбщееродительскоесобрание
Главной целью собрания является координация действийродительской общественности и педагогического коллектива повопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детейГрупповыеродительскиесобрания
Действенная форма взаимодействия воспитателей сколлективом родителей, форма организованного ознакомления их сзадачами, содержанием и методами воспитания детей определенноговозраста в условиях детского сада и семьиАукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде«продажи» полезных советов по выбранной темеВечера вопросови ответов Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания,применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить своизнания, обсудить некоторые проблемы развития детейРодительскиечтения Дают возможность родителям не только слушать лекциипедагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ееобсужденииРодительскийтренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями,которые хотят изменить свое отношение к поведению ивзаимодействию с собственным ребенком, сделать его болееоткрытым и доверительнымПедагогическаябеседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижениеединой точки зрения по этим вопросам, оказание родителямсвоевременной помощиСемейнаягостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, темсамым оптимизируются детско- родительские отношения; помогаютпо-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить
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эмоциональный контакт между родителями и детьмиРодительскийклуб Предполагают установление между педагогами и родителямидоверительных отношений, способствуют осознанию педагогамизначимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – чтопедагоги имеют возможность оказать им помощь в решениивозникающих трудностей воспитанияДни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе,Учреждению (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в созданиипредметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяетналаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношениймежду воспитателем и родителямиДень открытыхдверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольнымучреждением, его традициями, правилами, особенностямивоспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею ипривлечь их к участиюЭпизодическиепосещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач передродителями: наблюдение за играми, непосредственнообразовательной деятельностью, поведением ребенка, еговзаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностьюпедагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; уродителей появляется возможность увидеть своего ребенка вобстановке отличной от домашнейДеловые игры В процессе этих игр участники впитывают определенные знания,конструируют новую модель действий, отношений; в процессеобсуждения участники игры с помощью специалистов пытаютсяпроанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемоерешение Досуговые формыДосуговые формы организации общения призваны устанавливать теплыенеформальные отношения между педагогами и родителями, а также болеедоверительные отношения между родителями и детьмиПраздники,мероприятия(концерты,соревнования)
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизитьучастников педагогического процесса

Выставкисотворчества,семейныевернисажи
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей идетей

Совместныепоходы иэкскурсии
Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формыЕженедельныезаписки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семьео здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о еголюбимых занятиях и другую информациюНеформальныезаписки Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой,чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или отолько что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказаннуюпомощь; в них могут быть записи детской речи, интересныевысказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский садзаписки, выражающие благодарность или содержащие просьбыИнформационноеполе Информация на поле о том, что происходит дома и в детском саду;воспитатели информируют о мероприятиях в группе, семьи могутизвещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни
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рождения, путешествия, поездки в гостиНаглядно-информационные формыДанные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомленияродителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условияхдошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов,пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидетьдеятельность воспитателяИнформационно-ознакомителъные
Направлены на ознакомление родителей с дошкольнымучреждением, особенностями его работы, с педагогами,занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,родительские чаты, в средствах массовой информации,информационные проспекты и буклеты, выставки детских работ,фотовыставки, видеофильмы «Из жизни группы»Информационно-просветительские Направлены на обогащение знаний родителей об особенностяхразвития и воспитания дошкольников; их специфика заключается втом, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, аопосредованное – через организацию тематических выставок;информационные стенды; газеты, записи видеофрагментоворганизации различных видов деятельности, режимных моментов;фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки

2.8.4 Организационный раздел Программы воспитанияОбщие требования к условиям реализации Программы воспитания.Программа воспитания Организации реализуется через формированиесоциокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий созданияуклада, отражающего готовность всех участников образовательного процессаруководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценныедля нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организациинаправлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольногообразования на уровень начального общего образования:1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в томчисле современное материально-техническое обеспечение, методические материалы исредства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива кдостижению целевых ориентиров Программы воспитания.3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросамвоспитания.4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста,в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,психологических, национальных).Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимоинтегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы.Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участниковобразовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организациираспорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации.Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленнопроектироваться командой Организации и быть принят всеми участникамиобразовательных отношений.Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги.
Nп/п Шаг Оформление

1. Определить ценностно-смысловоенаполнение жизнедеятельностиОрганизации.
Устав Организации, локальные акты,правила поведения для обучающихся ипедагогических работников, внутренняя
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символика.2. Отразить сформулированноеценностно-смысловое наполнение вовсех форматах жизнедеятельностиОрганизации:специфику организации видовдеятельности; обустройстворазвивающей предметно-пространственной среды; организациюрежима дня;разработку традиций и ритуаловОрганизации; праздники имероприятия.

АОП ДО и Программа воспитания.

3. Обеспечить принятие всемиучастниками образовательныхотношений уклада Организации.
Требования к кадровому составу ипрофессиональной подготовке сотрудников.Взаимодействие Организации с семьямиобучающихся.Социальное партнерствоОрганизации с социальным окружением.Договоры и локальные нормативные акты.

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 ходекоторой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенкас ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка сОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленныхвоспитательных целей;"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опытдеятельности, в особенности - игровой.Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. СобытияОрганизации.Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация являетсявоспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работникпродумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своихдействий в контексте задач воспитания. При стихийно происходящих событиях,воспитатель должен быть готов использовать воспитательный потенциал любойвозникающей ситуации. Чтобы сгладить эффект непредсказуемости стихийной ситуации вДОУ предусмотрен режим дня. В выделенных режимных моментах педагог имеетвозможность преобразовать спонтанно возникающую ситуацию в событие, выстроить наэтой основе воспитательную беседу, детский проект, совместную продуктовую илиигровую деятельность детей, просмотр тематического видеоролика и т.д.В ДОУ выделены следующие важные режимные моменты для преобразованияспонтанных ситуаций в воспитательные события:-ежедневный утренний круг;-самостоятельная игровая деятельность;-деятельность в центрах активности;-прогулка;режимные моменты при приеме пищи, подготовке к прогулке, ко снуПланируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательныесобытия проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы
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Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих формах:-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,спортивные игры и др.);-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, свзрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народовРоссии;-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня ЗащитникаОтечества с приглашением ветеранов, военнослужащих; Всемирный день здоровья –проведение спортивного праздника; День детских изобретений – презентация детско-взрослых изобретений и т.д.)Организация предметно-пространственной среды.Предметно-пространственная среда (далее - ППС) МАДОУ «Детский сад № 9»отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает:– оформление помещений;– оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения ивоспитания обучающихся с ОВЗ;– игрушки.ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другиеособенности социокультурных условий, в которых находится Организация.Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместнойдеятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения ссемьей.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 такжеотражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семейобучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗмогут 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 дошкольнойорганизации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.Материально-техническое содержание ППС изменяется и дополняется всоответствии с возрастом воспитанников и событийностью. Наполняемость ППСобеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программывоспитания: подбор художественной литературы; подбор наглядно-демонстрационногоматериала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); наличиедемонстрационных технических средств; оборудования для организации игровойдеятельности (атрибуты для сюжетноролевых, театральных, дидактических игр);оборудование для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание,бытовой труд, ручной труд).При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукциюотечественных и территориальных производителей.
Направления воспитания Оснащение ППС пособиями и материалами

Патриотическое - Тематические центры: «Мы живем в России», «Наш
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город Ирбит», «Народные обряды и промыслы»,«Москва-столица России»;-Лэпбуки «Россия – Родина моя»;-Дидактические игры «Символика России», «С чегоначинается Родина», «Праздники, обряды,традиции»;-Альбомы «Национальные костюмы»,«Национальности России», «Города- Герои России»,;-Детские творческие выставки«Достопримечательности России»,«Достопримечательности Ирбита»; -Минимузей :«Военная техника».-Детские творческие выставки «День народногоединства», «День пожилого человека», «ДеньПобеды»;- Альбомы «Города герои», «Награды ВОВ».Социальное - Сюжетно-ролевые центры: «Моя семья», «Театр»,«Больница», «Водитель», «Автослесарь», «Продавец»и т.д.Познавательное -Макеты, лэпбуки «Животные леса», «Прогулки поЛесу», «Птицы России», «Водоем»;-Коллекции (полезных ископаемых, камней, почвы,растений, семян, монет и др.);-Наборы карточек с разнообразными изображениями,серии картинок и т.п.-Иллюстрированные схемы-таблицы, графические«лабиринты», условные изображения в виде карт,схем, чертежей (например, глобус, карта Земли ит.п.);-Произведения детских писателей, Красная книгаРоссии;-Муляжи, гербарии, которые используются в работе сдетьмиФизическое и оздоровительное Игровые двигательные модули. «Тропа здоровья»(массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибутыдля двигательной активности).-Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания,одевания и раздевания.-Выставки рисунков, коллективных коллажей,аппликаций о правильном питании.-Детско-взрослые проекты о сохранении своегоздоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедейздорового образа жизни моей семьи»; «Я растуздоровым», «Я не болею»-Музыкальный центр с дисками «Звуки леса, птиц»,«Шум моря».-Иллюстрации, фотографии знаменитыхспортсменов, спортивных команд России. «Любимыевиды спорта».Трудовое -Центр дежурства; центр труда-Центр сюжетно-ролевых игр «Больница»,«Ветстанция», «Торговый центр», «Кафе» и др.-Дидактические игры «Орудия труда», «Кто, чтоделает?»;-Альбомы «Все работы хороши, выбирай на вкус»,«В мире профессий», «Пословицы, поговорки о труде
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в картинках».Эстетическое -Тематические центры «Музыкальная шкатулка»,«Юные художники»-Мини-музеи, выставки изделий народныхпромыслов и ремесел «Золотая хохлома», «Урало-сибирская роспись», «Каслинское литье», «Народныесвистульки».-Демонстрация детско-взрослых проектов «Народнаякукла своими руками» Пособия, побуждающие кразвитию восприятия музыки:-Флешнакопитель, на которых записан разучиваемыйдетский репертуар, любимые детские песни, сказки,колыбельные песни; различные инструментальные,фольклорные произведения и т.п.-Детские музыкальные, народные инструменты;-Музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чемиграю», «Узнай инструмент по контуру» и др.;-Различные самодельные деревянные поделки,приближающиеся, например, к русским народныминструментам, издающие разнообразные звуки:барабанки, колотушки, свирели и т.п.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса.В данном разделе представлены решения на уровне Учреждения по разделениюфункционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; пообеспечению повышения квалификации педагогических работников Учреждения повопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей сограниченными возможностями здоровья.Условием качественной реализации Программы воспитания является еенепрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работникамив течение всего времени ее реализации в Учреждении. Педагогические работники,реализующие Программу воспитания, обладают основными компетенциями,необходимыми для создания условий развития дошкольников:- обеспечение эмоционального благополучия;- поддержка индивидуальности и инициативы;- построение вариативного развивающего образования;- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросамобразования ребенка.В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия:- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, втом числе их дополнительного профессионального образования;- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей.В штате Учреждения воспитательную работу осуществляют педагогическиеработники: методист, воспитатели, музыкальные руководителе, инструкторы пофизической культуре, педагоги-психологи, учителя-логопеды.Разделение функционала, связанного с организацией и реализациейвоспитательного процесса в УчрежденииДолжность Функционал, связанный с организацией и реализациейвоспитательного процессаЗаведующий детским садом Осуществляет общее руководствоМетодист Оказывает методическую помощь педагогам в организации иреализации воспитательного процессаВоспитатель Применяет эффективные методы воспитательной работы сдетьмиМузыкальный Организация и проведение массовых мероприятий:
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руководитель музыкальных вечеров, праздников, развлечений спривлечением родителейИнструктор по физическойкультуре Проводит мероприятия оздоровительного характера:праздники, развлечения, соревнования с привлечениемродителейПедагог-психолог Осуществляет психологическую поддержку воспитанниковУчитель-логопег Осуществляет коррекцию недостатков в развитиивоспитанников с нарушениями в речиМладший воспитатель Создает условия для социальной адаптации воспитанников
Для эффективной организации воспитательного процесса в Учреждениипривлекаются специалисты других организаций: общеобразовательных школ, детско-юношеской спортивной школы, детской художественной и музыкальной школ, библиотек,музеев города, центра психолого-педагогической, медицинской помощи.
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемыхличностных результатов в работе с детьми с ОВЗ.Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием дляпроектирования 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 ценностидолжны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации.На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная дляобучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечиваетвозможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детскогосообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрацииуникальности достижений каждого ребенка.На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смысловсообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность винклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения исотрудничества в совместной деятельности.На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместнойдеятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формируетопыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка всоциальной ситуации его развития.На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни,праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развитиякаждого 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 опытасамостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогическихработников.Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации,являются:1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннегои дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальныхособенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектомвоспитания;3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников,признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах
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детской деятельности;5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитаниюребенка. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийОписание образовательной деятельности в соответствии с направлениямиразвития ребенка, представленными в пяти образовательных областяхОбразовательная область «Социально-коммуникативное развитие»Программа «СамоЦвет» Дети 5-7 летзадачи условия реализацииВоспитывать чувство малой родины,уважения к культуре народов разныхнациональностей, населяющих СреднийУрал, своего этноса, приобщение кнародным традициям, обогащениенравственного опыта ребенка.Способствовать восприятиюэтнокультурных и общечеловеческихценностей, развитию познавательныхспособностей, эмоциональнойотзывчивости на основе первичныхпредставлений о природных, исторических,культурных достопримечательностяхУральского региона, развивать интерес ксобытиям прошлого и настоящего;формировать чувство гордости, бережноеотношение к родному городу, краю.Развивать способность чувствовать красотуприроды, архитектуры своего города,родного края и эмоционально откликатьсяна нее.Развивать у ребенка умения выделятьпозитивные события в жизни родногогорода, края, видеть положительныеизменения, происходящие в родном городе;развивать интерес и уважение кдеятельности взрослых на благо родногокрая, стремление участвовать в совместнойсо взрослыми деятельности социальной,природоохранной направленности.Развивать способность к толерантномуобщению, к позитивному взаимодействию слюдьми разных стран и этносов.Обеспечить накопление опыта субъектадеятельности и поведения в процессеосвоения культуры разных видов, вчастности народной культуры и искусства.Поддерживать интерес к народной культуресвоего края (устному народномутворчеству, народной музыке, танцам,играм, игрушкам).Способствовать углублению представленийребенка о пользе местных факторовзакаливания, о рациональном питании,режиме жизни, о зависимости междуособенностями климата Среднего Урала,

предоставление возможности дляпроявления творчества при созданииобстановки для разных видов игры,обыгрывания сюжетов: в подборенеобходимых игрушек ипредметовзаместителей, оформленииигрового поля;обеспечение возможности ребенку осознатьсебя членом детского сообщества («мы»,«наша группа», «наш детский сад»),усвоить правила, установленные самимидетьми, которые выражаются в равенствевсех членов группы при получении общихблаг, праве на обособление в игре, выборпартнера, в праве на собственность,необратимости закона дарения;обсуждение с ребенком особенностейповедения, характерных для мальчиков(сильный, смелый, трудолюбивый,заботливый и др.) и девочек (нежная,скромная, красивая, чуткая и др.);поддержка уверенности ребенка в себе,потребности в признании окружающимилюдьми и в проявлении самостоятельности;помощь ребенку в анализе и адекватнойоценке своих возможностей, возможностейдругих детей в различных видахдеятельности, общении;поддержка собственной созидательнойактивности ребенка, его способностисамостоятельно решать актуальныепроблемы и задачи развития.использование различных видов игр:интерактивных (включают обмендействиями между участниками,установление невербальных контактов,направлены на психотехническиеизменения состояния группы и каждого ееучастника, получение обратной связи);ритмических (связаны с ритмичнымпроговариванием слов и выполнениемдвижений в заданном ритме, а также свосприятием и передачей ритма);коммуникативных (включают обменвысказываниями, установление вербальныхконтактов);
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погодных условий и образом жизни, оспособах поддержания здоровья человека.Воспитывать осторожное и осмотрительноеотношение ребенка к потенциальноопасным для человека ситуациям в быту, наулице, в природе, на дороге, в транспорте

ситуативно-ролевых (направлены наразыгрывание детьми коммуникативныхситуаций в ролях);творческие (подразумеваютсамостоятельное развитие детьми игровыхдействий в рамках заданной, задуманнойтемы);игр-инсценировок (включаютпроигрывание детьми проблемнойситуации);игры-дискуссии (совместное обсуждениепроблемы в игровой ситуации);дидактические игры краеведческогосодержания;обучающих ситуаций, направленные наформирование у детей умения говорить осебе в ситуациях знакомства; выражатьсвои желания, интересы, предпочтения;делать свой выбор, вербализовывать своемнение, ориентируясь на собственныепотребности и желания других детей;включение ребенка в реальные трудовыесвязи в условиях детского сада, семьи;использование проектной деятельности,проблемных ситуаций и поисковыхвопросов, стимулирующих у ребенкапроявление любознательности,самостоятельный поиск информации (найтиинтересный факт, новую иллюстрацию),выдвижение гипотез и предположений,связанных с значением символов (знаков) вгородской среде;в ходе организации игровой,художественной и проектной деятельностиобеспечение развития умения ребенкаотражать представления о многообразииэтнического состава населения малойродины, родного края, об особенностях ихматериальной культуры и произведенийустного народного творчества в рисунках,рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.;организация самостоятельного анализа,сравнения предметов быта, утвари,украшений, орудий труда прошлого инастоящего.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализацииадаптированной основной образовательной программы дошкольного образования сучетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики ихобразовательных потребностей и интересовПрограмма «СамоЦвет»Образовательная область «Речевое развитие»- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном,эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные
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виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную);- словесные, речевые игры;- диалоги;- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы;-речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п.- игры с рифмой;- сочинение загадок;- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям;- создание аудиокниги.Образовательная область «Познавательное развитие»- игры-путешествия по глобусу, карте родного края;- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия,театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живоена родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.);- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций,прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения;- экспериментирование;- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий;- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателейфлоры и фауны родного края, глобуса и т.д.;- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.;- ведение «экологического дневника (альбома);- работа с календарем природы;- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов»,«Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимыенити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там наневедомых дорожках»;- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащениезнаний детей о природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные вКрасную книгу», «Заповедники Урала» др.- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;«Наш родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин;- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье)коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров,использовавших для своих работ камни самоцветы;- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральскихкамней (мини-музей);- чтение сказов П.П. Бажова;-чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира,природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые).Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделийнародных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала);-праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальныеразвлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы,активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносовспособствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале народнойкультуры и искусства, становлению этнотолерантных установок;- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народногоискусства;- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальныхинструментов;- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры;- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение нанародных (детских) музыкальных инструментах;
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- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий;- хороводы, народные танцы;- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках;- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова;- разучивание малых фольклорных форм;Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованныеигры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственногоопыта ребенка;- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации,связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов;- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственныетемы; - сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической;- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания;- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках,жизни людей, городе, родном крае;- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностьюлюдей и общественными событиями;- игры-путешествия по родному краю, городу (селу);- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народногоискусства;- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций,видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город (село), труд людей);- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальнаяодежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки,народные промыслы;- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членовсемьи; традициях города (села), родного края;- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешнимиособенностями представителей своего и других народов, национальной одеждой,традициями;- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;- составление герба своей семьи;- участие в социальных акциях;-выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые людиУрала» и др.;-рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушаниепесен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае;- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мирдерева и металла») и применение их как компонентов трудового процесса;экспериментирование с материалами;- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности;- использование малых форм фольклора;- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»;- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье»,«Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.;- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край»,«Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всейземли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.;- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношениелюдей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов кмемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о
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малой родине, создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и прогулокпо городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города(села), названиями улиц, площадей;- изучение энциклопедий;- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных срешением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей;- семейные вечера «У камелька»;- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности ссамостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательныхрассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода);- созданием мини-музеев.Образовательная область «Физическое развитие»- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка приорганизации подвижной игры, структуру спортивного упражнения;- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций,картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Оберегиздоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.;- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды;- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углублениепредставлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первойпомощи в случае травмы;- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей),позволяющих закрепить представления о правилах безопасного поведения;-тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темыукрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - нашилучшие друзья», «Безопасная улица» и др.);- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин,фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видахспорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города(села), края;- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижныхигр; - рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателяна физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края;- подвижные игры народов Урала;- устное народное творчество;- ходьба на лыжах;- катание на коньках;- катание на санках;- скольжение;- элементы спортивных игр;- краткосрочные, длительные проекты.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанниковПрограмма «СамоЦвет»Реализация образовательной деятельности по включению воспитанников впроцессы ознакомления с региональными особенностями Свердловской области помогаетвнести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие детей и родителейвне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как:- беседы о семье, составление родословной;- организация досуга на основе традиций народной культуры;- поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование;
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- создание элементов народных костюмов;- обогащение образовательного пространства и др.Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие вразличных- творческих мероприятиях,- народных праздниках, конкурсах,- приготовлении различных блюд национальной кухни,- выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д.Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей попреобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумываниевариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий,сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.)
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенкаПсихолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка снарушениями зрения.Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольноговозраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями иинтересами:1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляетсявозможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на еголичный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показателидетской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,стимулирование самооценки.3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениямизрения.4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных формактивности.6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка снарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями,осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов.7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка снарушениями зрения раннего и дошкольного возраста.8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное наразвитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативнойкомпетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом,предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников иуправленцев, работающих по Программе.9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитанияобучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспитанияобучающихся с нарушениями зрения должна отражать:а) владение педагогическим работниками:специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия сдетьми в системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий";правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условияхв условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудностизрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух иостаточное зрение;умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечениемслепому ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитиеинтересов; слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия,мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности,безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной роли зренияумением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системекоординат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным зрением -с пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий", "зрячий - спониженным зрением";коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями
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зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации;методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения сповышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка;б) позиции (установки) педагогического работника:принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающегопотенциалом личностного роста;ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам;стараться не занижать и не завышать требования к ребенку;педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватнуюпрактическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность исамостоятельность;разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениямизрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовыватьсвой выбор;своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальныхвозможностей ребенка.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР.Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особымиобразовательными потребностями:1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНРпредоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненныхнавыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развитияособенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченныйобъем личного опыта.2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показателидетской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка сТНР, стимулирование самооценки.3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетомнеобходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка сТНР в разных видах игры.4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных формактивности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка сТНР. 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенкадошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка сНОДАС учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подходапри коррекции нарушений развития у обучающихся с двигательной патологией.Целесообразно проводить ППк, на которых процесс реабилитации наиболеесложных обучающихся докладывается и обсуждается всеми педагогическимиработниками, которые работают с обучающимся, при этом необходимо обеспечитьучастие родителей (законных представителей) обучающегося.Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождениеребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения вобразовательной организации. Для этого требуется:организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для



289

выявления, обследования обучающихся, разработку индивидуального образовательнойпрограммы;организовать в соответствии с разработанной программой сопровожденияуказанной категории обучающихся;привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию впроектировании и организации образовательного процесса.Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда,которая, призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. В данномсопровождении должны принимать участие педагогические работники и родители(законные представители) обучающегося.Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок сдвигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться водной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболееадекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мереразвития двигательных возможностей ребенка. Если не удается вытянуть вперед руки илисхватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добитьсяжелаемых движений, поместив ребенка животом на колени педагогического работника ислегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает рукивперед и хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течениедлительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Этоприводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательныхконтрактур коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка следуетсажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали,голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладыватьребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног,чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты,способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказываяположительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР.Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются:- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностныхкачеств;- формирование предпосылок учебной деятельности;- сохранение и укрепление здоровья;- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся;- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортнойкак для обучающихся с ЗПР;- формирование у обучающихся общей культуры.Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК.При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на:- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическомуи (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровыхобучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогическихприемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов,учителей-логопедов, учителей-дефектологов;- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности ицеленаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,формирование образа результата действия, планирование, реализацию программыдействий, оценку и осмысление результатов действия.В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм ивидов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальныепсихолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
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средства.Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннеговозраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными ииндивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами:1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПРпредоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечиваетсяопора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этомучитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогическийработник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственнуюактивность ребенка с ЗПР.2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показателидетской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущихдостижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся),стимулирование самооценки.3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая,что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельнонормативно 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) ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных формактивности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР,переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и уменийследует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка сЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития уобучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания всемье. 7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное наразвитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в томчисле коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, атакже владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающеесоздание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев,работающих по Программе.Важным условием является составление индивидуального образовательногомаршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР,о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программыдошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержитпримерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС.Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующихрасстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями ивозможностями:1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решенийзадач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте.2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственныйхарактер комплексного сопровождения.4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализацииособых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с
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положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному,художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развитияпри РАС.5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистическихрасстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям егоразвития;6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительныепоказатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работыи общего развития.7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистическихрасстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС;8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентностьпсихолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии стребованиями их функционала - через занятия на курсах повышения квалификации,участия в обучающих семинарах, конференциях.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплексакоррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессединамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка синтеллектуальными нарушениями.Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностейобучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка.Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические работникимогут после проведения педагогической диагностики.Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе иобразовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми приразработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения.
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственнойсреды

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных всоответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектироватьППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.В соответствии со Стандартом, ППРОС должна обеспечивать и гарантировать:- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональногоблагополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческомудостоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительнойсамооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе привзаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательнойпрограммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихсядошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекциинедостатков их развития;- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможностьсвободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместнойдеятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическимработниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, атакже содействие в определении собственных целей, личных и профессиональныхпотребностей и мотивов;
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законныхпредставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление ихподдержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении ихздоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогическихработников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы ивозможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития исоответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость какискусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).Подробное содержание представлено в ОП, п. 3.2.
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ОВЗдолжны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленныхСтандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольногообразования.Подробное содержание представлено в ОП, п. 3.3.
3.4. Кадровые условия реализации Программы

Штат работников МАДОУ «Детский сад № 9» укомплектованквалифицированными кадрами на 100%.
Образовательную деятельность осуществляют педагоги:

Должность Кол-вочеловек Образование Квалификация Категория КПК
Руководители:заведующий 1 высшее Психолого-педагогическоеобразование

«Обучение по вопросамработы со служебнойинформацией ограниченногораспространения,содержащейся в паспортебезопасности объекта(территории)», 40 часов, АНОДПО «ИСО», 2022;«Я – ПРОФИ»: формированиеуправленческих компетенцийруководителейобщеобразовательныхорганизаций», 72 часа, НТФГАОУ ДПО СО «ИРО», 2023;«Охрана и обеспечениеантитеррористическойзащищенности ибезопасности в ОО» 72 часа,АНО ДПО «ОЦ Каменныйгород», 2023.методист 1 высшее Психолого-педагогическоеобразование
1КК «Создание речевойразвивающей среды в ДОО всоответствии с ФГОС ДО» 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО«ИРО», 2020;«Особенности реализациифедеральной образовательнойпрограммы дошкольногообразования», 24 часа, УЦ«Всеобуч», 2023;«Соблюдение требованийФАОП ДО для обучающихсяс ОВЗ: организация учебно-
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воспитательной работы сдетьми дошкольного возрастапо ФГОС ДО», 36 часов,Центр онлайн-обученияВсероссийского форума«Педагоги России: инновациив образовании», 2023;«Оценка результатовпрофессиональнойдеятельности аттестующихсяработников организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность Вариативныймодуль: Модуль 3.Сопровождение процессааттестации педагогическихработников в условияхвведения национальнойсистемы учительского роста»,24 часа, ГАОУ ДПО СО«ИРО», 2023.Педагогический состав:
учитель-логопед 2 высшее - 2 Логопедия(специальнодефектологическое)

ВКК -2 «Эффективные способыпостановки звуков позднегоонтогенеза у детей стяжелыми речевымипатологиями» 32 ч., УЦ«Новатор», 2020; «Приемы иметоды логопедическойработы по коррекциизвукопроизношения удошкольников с ОВЗ» 54 ч.,НОЧУ ВО «МИИУЭП», 2021;«Соблюдение требованийФАОП ДО для обучающихсяс ОВЗ: организация учебно-воспитательной работы сдетьми дошкольного возрастапо ФГОС ДО», 36 часов,Центр онлайн-обученияВсероссийского форума«Педагоги России: инновациив образовании», 2023;«Традиционныелогопедические технологиикоррекции речевыхнарушений», 72 часа, АНОДПО «ОЦ Каменный город»,2023;«Оценка результатовпрофессиональнойдеятельности аттестующихсяработников организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность в условияхвнедрения профессиональныхстандартов модуль2: Развитиепрофессиональнойкомпетентностиспециалистов, привлекаемыхк осуществлениювсестороннего анализа
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результатовпрофессиональнойдеятельности педагогическихработников, аттестующихся вцелях установленияквалификационныхкатегорий», 24 часа, ГАОУДПО СО «ИРО», 2023.
педагог-психолог 2 высшее - 2 Педагогика ипсихология(дошкольная)

Н/А «Консультированиеродителей с использованиемсовременного форматавзаимодействия», 72 часа,АНО ДПО «ОЦ Каменныйгород», 2022;«Реализация федеральнойобразовательной программыдошкольного образования вдошкольной образовательнойорганизации», 72 часа, АНОДПО «ОЦ Каменный город»,2023.
музыкальныйруководитель 3 среднеепрофессиональное,высшее - 2

Педагогдошкольногообразования
ВКК -11КК -2

«Консультированиеродителей с использованиемсовременного форматавзаимодействия», 72 часа,АНО ДПО «ОЦ Каменныйгород», 2022;«Обеспечение качествамузыкально-образовательнойдеятельности дошкольнойобразовательной организациив условиях реализацииФГОС», 72 часа, АНО ДПО«ОЦ Каменный город», 2023.инструкторпофизическойкультуре
2 среднеепрофессиональное - 2

Дошкольноеобразование,Педагогикадополнительного образования

ВКК -1Н/А -1
«Инновационные подходы вработе инструктора пофизической культуре ДОУ врамках реализации ФГОСдошкольного образования»,72 часа, АНО ДПО «ОЦКаменный город», 2023;«Инновационныеподходы в работеинструктора по физическойкультуре ДОУ в рамкахреализации ФГОСдошкольного образования»,72 часа, АНО ДПО «ОЦКаменный город»;«Повышение квалификациипедагогических работниковДОО по внедрению иреализации Федеральнойобразовательной программы»,72 часа, ООО ИОЦ «Севернаястолица», 2023;«Оценка результатовпрофессиональнойдеятельности аттестующихсяработников организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность в условияхвнедрения профессиональных
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стандартов модуль2: Развитиепрофессиональнойкомпетентностиспециалистов, привлекаемыхк осуществлениювсестороннего анализарезультатовпрофессиональнойдеятельности педагогическихработников, аттестующихся вцелях установленияквалификационныхкатегорий», 24 часа, ГАОУДПО СО «ИРО», 2023.воспитатели 28 высшее - 6,среднеепрофессиональное - 22
Дошкольноеобразование ВКК -21КК -14,СЗД -9,н/а –3

«Организацияигровой деятельности детей вусловиях реализации ФГОСДО» 36 ч., СП УЦ «Всеобуч»,2019; «Создание речевойразвивающей среды в ДОО всоответствии с ФГОС ДО» 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО«ИРО», 2020;«Культурные исоциальные практики в ДОУ»24 ч., СП УЦ «Всеобуч»,2020; «Формированиепрофессиональнойкомпетентности педагога попрофилактике ДДТТ иобучению детей безопасномуповедению на дорогах» 16 ч.,УЦ «Всеобуч», 2020;«Методика и практикаобразовательной деятельностис детьми с ОВЗ в ДОО» 16 ч.,АНО ДПО «ОЦ Каменныйгород», 2020;«Особенностиорганизации образовательнойдеятельности с детьми ОВЗ вдошкольных образовательныхорганизациях в соответствиис ФГОС ДО» 72 ч., АНП ДПО«ОЦ Каменный город», 2021;«Речевое развитиеобучающихся сиспользованием ИКТ иробототехники» 40 ч., ГАОУДПО СО «ИРО», 2021;«Формированиепервоначальныхисследовательских навыков удетей старшего дошкольноговозраста в соответствииФГОС», 72 часа, АНП ДПО«ОЦ Каменный город», 2021;«Формированиефинансовой грамотности удетей старшего дошкольноговозраста», 72 часа, ГАПОУСО «Нижнетагильскийпедагогический колледж №1», 2021;«Повышение квалификациипедагогических работников
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ДОО по внедрению иреализации Федеральнойобразовательной программы»,72 часа, ООО ИОЦ «Севернаястолица», 2023;«Федеральная адаптированнаяобразовательная программадошкольного образования дляобучающихся сограниченнымивозможностями здоровья», 72часа,ООО ИОЦ «Севернаястолица», 2023;«Соблюдение требованийФАОП ДО для обучающихсяс ОВЗ: организация учебно-воспитательной работы сдетьми дошкольного возрастапо ФГОС ДО», 36 часов,Центр онлайн-обученияВсероссийского форума«Педагоги России: инновациив образовании», 2023.
Реализация Программы осуществляется:1) педагогическими работниками в течение всего времени пребываниявоспитанников.2) учебно-вспомогательными работниками в группе с 8.00 до 18.00 часов.Каждая группа сопровождаться младшим воспитателем.В МАДОУ «Детский сад № 9» созданы условия для профессионального развитияпедагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессиональногообразования.

3.5. Примерный режим дня и распорядок дня в дошкольных группах
Подробное содержание представлено в ОП, п. 3.6.

3.6. Календарный план воспитательной работы
Подробное содержание представлено в ОП, п. 3.7.


