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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. Пояснительная запискаАдаптированная образовательная программа дошкольного образования детейс ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) предназначена дляпедагогов МАДОУ «ДС «Ручеёк» и разработана в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384;в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955,зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264)(далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программойдошкольного образования (далее ФАОП ДО) (утвержден приказом Министерствапросвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральнойадаптированной образовательной программы дошкольного образования дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья").Программа является документом, в соответствии с которым МАДОУ «ДС«Ручеёк» осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольногообразования для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ,посещающих учреждение, а именно:– обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией икосоглазием);– обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР).– обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР);– обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС).Нормативно-правовой основой для разработки Программы являютсяследующие законодательно-правовые документы:– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации напериод до 2024 года»;– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «Онациональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Обутверждении основ государственной политики по сохранению и укреплениютрадиционных российских духовно-нравственных ценностей»;– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измененийв Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросамвоспитания обучающихся»;– 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 Федерациина период до 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 №
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30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955,зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный №72264);– федеральная адаптированная образовательная программа дошкольногообразования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательнойпрограммы дошкольного образования для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья");– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам – образовательным программамдошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г.,регистрационный № 59599);– Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Обутверждении Порядка приема на обучение по образовательным программамдошкольного образования» (с изменениями и дополнениями);– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарноговрача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано вМинюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);– Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочникадолжностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационныехарактеристики должностей работников образования» (зарегистрирован в МинюстеРоссии 6 октября 2010 г. № 18638)– Устав и локальные акты МАДОУ «ДС «Ручеёк»;– Программа развития МАДОУ «ДС «Ручеёк».Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включаеттри основных раздела - целевой, содержательный и организационный.Целевой раздел Программы включает пояснительную записку ипланируемые результаты освоения АОП, определяет ее цели и задачи, принципы иподходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в видецелевых ориентиров.Содержательный раздел Программы включает:– описание образовательной деятельности по пяти образовательнымобластям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевоеразвитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;– формы, способы, методы и средства реализации программы, которыеотражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственнаяразвивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическимработником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношенийребенка к миру, к другим людям, к себе самому;– содержание образовательной деятельности по профессиональнойкоррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).
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АОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с учетомвозрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видахдеятельности, таких как:1. Предметная деятельность.2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).3.Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическимработником и другими детьми).4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного исоциального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а такжетакими видами 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 музыкальныхинструментах),– двигательная (овладение основными движениями) формы активностиребенка.Содержательный раздел АОП ДО также включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся сОВЗ в социум.Программа коррекционно-развивающей работы:1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательнойпрограммы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольныхобразовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационногопотенциала.3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего идошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможностьобщего образования.Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образованияобучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольныхобразовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.Организационный раздел программы содержит:– психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка тойили иной нозологической группы;– особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;– федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основныхгосударственных и народных праздников, памятных дат в календарном планевоспитательной работы МАДОУ.АОП ДО также содержит рекомендации по развивающему оцениваниюдостижения целей в форме педагогической и психологической диагностикиразвития обучающихся, а также качества реализации АОП ДО МАДОУ. Системаоценивания качества реализации АОП ДО направлена в первую очередь наоценивание созданных в МАДОУ условий внутри образовательного процесса.
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образованияМАДОУ «ДС «Ручеёк» раскрывает модель образовательного процесса ипредназначена для реализации в группах для детей раннего и дошкольного возрастас ОВЗ.АОП ДО состоит из двух взаимодополняющих и необходимых частей:– обязательная (инвариантная) часть;– часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативнаячасть).Обязательная часть АОП ДО не более 60 %, составлена на основе:– федерального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования (далее - ФГОС ДО), утвержден приказом Министерства образования инауки РФ от 17.10.2013 г. №1155, с изменениями, утвержденными приказомМинистерства просвещения от 08.11.2022 г. № 955;– Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольногообразования (далее – ФАОП ДО), утвержденной приказом Министерствапросвещения РФ от 24.11.1022 г. № 1022.Вариативная часть АОП ДО составляет не более 40 % и ориентирована на:– специфику национальных, социокультурных условий Крайнего Севера, вкоторых находится МАДОУ «ДС «Ручеёк»;– традиции групп и МАДОУ «ДС «Ручеёк»;– реализацию парциальных образовательных программ и форм организацииработы с детьми, соответствующие потребностям и интересам детей, а такжевозможностям педагогического коллектива (успешные практики МАДОУ «ДС«Ручеёк»).Реализация Адаптированной образовательной программы осуществляется втаких формах как:– образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организацииразличных видов детской деятельности (ОДвРВДД);– образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов(ОДвРМ);– самостоятельная деятельность детей (СДД);– взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программыДО (ВСД)
1.2. Цели и задачи Программы

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольногообразования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегосяраннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями егоразвития и состояния здоровья.Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получениедоступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностейкаждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии спринятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого ифизического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностейи интересов.
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Задачи Программы:– реализация содержания АОП ДО;– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся сОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗв период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации,языка, социального статуса;– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей итворческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений спедагогическим работником, родителями (законными представителями), другимидетьми;– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процессна основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых вобществе правил 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 психофизическими индивидуальным 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.
1.3. Принципы и подходы к формированию ПрограммыВ соответствии со Стандартом Программа построена на следующихпринципах:1. Поддержка разнообразия детства.2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа вобщем развитии человека.3. Позитивная социализация ребенка.4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействияпедагогических работников и родителей (законных представителей),педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников,признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений.6. Сотрудничество Организации с семьей.7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагаетподбор образовательными организациями содержания и методов дошкольногообразования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.



11

1.3.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДОдля обучающихся с нарушением зрения1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие иобразование обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливаетпартнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другимиорганизациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особыхобразовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, оказаниюпсихолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки вслучае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской исоциальной помощи).2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образованияслепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией икосоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения):открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса,появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характернымиспецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности ипсихофизические особенности.3. Развивающее вариативное образование: содержание образованияпредлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального иближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных,так и потенциальных зрительных возможностей ребенка.4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей:всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое,художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениямизрения посредством различных видов детской деятельности. Между отдельнымиразделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательноеразвитие слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениямизрения) тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой,зрительным восприятием. Содержание образовательной деятельности в каждойобласти тесно связано с другими областями.5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализациии достижения целей Программы: Организация должна разработать своюадаптированную образовательную программу, за ней остаётся право выбораспособов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающихразнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей,запросов родителей (законных представителей).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 категориейобучающихся: адаптированная программа определяет и раскрывает спецификуобразовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и ихособыми образовательными потребностями: развивающее предметное содержаниеобразовательных областей, введение в содержание образовательной деятельностиспецифических разделов педагогической деятельности; создание востребованной
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детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-пространственной среды;обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических работников сребенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу.
1.3.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДОдля обучающихся с ТНР1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие иобразование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения нетолько с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которыемогут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностейобучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинскойподдержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,медицинской и социальной помощи).2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образованияобучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательнойдеятельности, которое открывает возможности для индивидуализацииобразовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности ипсихофизические особенности.3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, чтосодержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности сучетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствуетразвитию, расширению как 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 ифизическое развитие обучающихся посредством различных видов детскойактивности. Деление Программы на образовательные области не означает, чтокаждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в формеизолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельнымиразделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательноеразвитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым.Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано сдругими областями. Такая организация образовательного процесса соответствуетособенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализациии достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантныеценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать своюадаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётсяправо выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизическихособенностей, запросов родителей (законных представителей).
1.3.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДОдля обучающихся с ЗПР1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования:коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются вобразовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной
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реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения егосамостоятельности в дальнейшей социальной жизни.2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построениякоррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) ипатогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольномвозрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика.Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевогоразвития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работыдолжны 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 взаимнымвлиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционнойработы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода,направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений:психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурнымкомпонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследованияребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения оребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка ихарактер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна дляквалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организациисилами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работеозначает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется вкомплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию.Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разныхспециалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специальноподготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, атакже сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития:коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится попринципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного принципаследует учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальностидетского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одногопериода и касается изменений некоторых психических свойств и овладенияотдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное,возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, вперестройке детского сознания, что связано с овладением новым видомдеятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечиваетсяпереход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся наразных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительнойдеятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временныепредставления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладаютразличным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программыобразовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются навозрастные нормативы развития, а с другой -выстраиваются как уровневые
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программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательнойдеятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР.6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических иразвивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальныхна сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогнозаразвития ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полнойреализации его потенциальных возможностей.7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании:предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущуюдеятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется нанаглядно действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованиюразличных 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 поэтомунуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специальноподготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития ипознавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути испособы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, можеторганизовать процесс образовательной деятельности и управлять им. Приразработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПРсоциального и познавательного опыта осуществляется как в процессесамостоятельной 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 видыдеятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, чтоспособствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностейдошкольника.10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средствреализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задаютинвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должнаразработать свою адаптированную образовательную программу. При этом заОрганизацией остается право выбора способов их достижения, выбораобразовательных программ, учитывающих разнородность состава группобучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей(законных представителей).
1.3.4. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДОдля обучающихся с РАССпецифическими принципами и подходами к формированию АОП ДО дляобучающихся с РАС являются:1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временныххарактеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени(вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования ииспользования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом втрадиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущихжизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек саутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует
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заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения(символизации).2. Основные проявления нарушений пространственно-временныххарактеристиках окружающего у людей с РАС:– фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формированиямономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабостицентральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности илиневозможности формирования 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,направленные на формирование целостного сенсорного образа; организациясенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала всоответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм:большинство используемых методических подходов так или иначе преследует этицели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы наобучающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств иразным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждогосуществуют определённые показания к применению, условия использования,возможные и нежелательные сочетания с другими подходами.4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социальноговзаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать мотивыповедения, причины поступков и действий других людей, способностьпредвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать ихвозможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человекстановится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним можетневольно 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 учётавозможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационнойсферы.5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны:агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик,различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые).Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (прирезкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и самовзаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения не толькоодин из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических расстройств,но часто и в значительной степени условие 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 предупредитьразвитие некоторых из них.
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6. Отмеченные особые образовательные потребности отражаютспецифические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них,трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особыхобразовательных потребностей (например, искажение и задержка речевогоразвития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованныхпроцессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется спрактикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистическихпроявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные).7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, чтоприрода отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм можетбыть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития,выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, аинтеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленныйаутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически обусловленнуюумственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровеньэффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложнаяструктура нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций.8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временныххарактеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функцийтонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы икомпенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого уровня,возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаковРАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного игиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, кататоническийвариант стереотипии.9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия,аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) такжеразличны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствамвторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи сэтим на первом плане в коррекции этих проявлений - психолого-педагогическиеметоды, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией.10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложныепсихологические образования, их квалификация может быть самой разной итребует исключительно 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-психологическойструктуре;‒ определение образовательной траектории (по содержательному,деятельностному и процессуальному направлениям);‒ мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной программы.
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1.4. Целевые ориентиры реализации АОП ДОВ соответствии ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системныеособенности дошкольного образования делают неправомерными требования отребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтомурезультаты освоения Адаптированной образовательной программы представлены ввиде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собойвозрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концудошкольного образования.Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена надостижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны какосновные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в видеизложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапахдошкольного детства.
1.4.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся снарушением зренияВ соответствии с особенностями психофизического развития ребенка снарушениями зрения, планируемые результаты освоения Программыпредусмотрены в ряде целевых ориентиров.Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слепых обучающихся.Целевые ориентиры раннего возраста. К трем годам у слепогообучающегося адаптационно-компенсаторные механизмы проявляются следующимобразом:1) интересуется окружающими предметами, активно осязает их; проявляетинтерес к полимодальным впечатлениям: осязание в сочетании со слуховыми,вибрационными, обонятельными впечатлениями; использует специфические,культурно фиксированные предметные действия с помощью педагогическогоработника , проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушекближайшего окружения; демонстрирует умения в действиях с музыкальнымиигрушками, куклой, проявляет избирательное отношение к материалу, из которогосделаны предметы;2) стремится к общению и понимает смысл речевого общения спедагогическим работником в знакомых ситуациях, активно подражает им в речи извукопроизношениях, узнает по голосу окружающих, положительно относится ксовместным с педагогическим работником, родителями (законнымипредставителями) действиям; речь выступает основным средством общения;3) владеет речью как средством коммуникации: понимает речьпедагогических работников, может обращаться с вопросами и просьбами, знаетназвания окружающих предметов и игрушек, проявляет понимание связи слов собозначаемыми ими предметами и объектами, использует речь в качествеосновного средства общения с педагогическим работником;4) проявляет интерес к другим детям, прислушивается к их речи, звуковымсигналам деятельности, уточняет через вопросы, что происходит, кто и чемзанимается;5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, изучать тактильную книгу,двигаться под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетическиевпечатления от тактильных, слуховых восприятий, игровых действий смузыкальными игрушками;



18

6) владеет ходьбой, свободной в знакомом пространстве и с поддержкой вмалознакомом пространстве, при преодолении препятствий, проявляетположительное отношение к ходьбе;7) демонстрирует способность при ходьбе ориентироваться: сохранять,изменять направление движения с использованием предметов-ориентиров,находящихся в знакомом пространстве, ориентироваться на слух;8) крупная и мелкая моторика рук обеспечивает формирование двигательногокомпонента различных видов деятельности.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированнойосновной образовательной программы дошкольного образования слепыхобучающихся.Адаптационно-компенсаторные механизмы слепого обучающегося дошкольноговозраста, следующие:1) проявляет умения использовать самостоятельно или с помощьюпедагогического работника, родителей (законных представителей) культурныеспособы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельностьв игре, общении, познании, самообслуживании и других видах детской активности,способен выбирать род занятий, ориентируясь в предметно-пространственнойорганизации мест активного бодрствования;2) положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладаетчувством собственного достоинства, обладает опытом участия в совместных играхс детьми, проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию спедагогическим работником в познавательной, трудовой и других видахдеятельности;3) достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторнуюроль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания,использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построенияречевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, уребенка складываются предпосылки грамотности;4) владеет умением по просьбе выполнять основные (доступные дляосвоения) движения, владеет схемой тела с формированием умений и навыковориентировки; владеет умениями и навыками пространственной ориентировки наслух; развита моторика рук, их мышечная сила, владеет навыкамипространственной ориентировки на микроплоскости, владеет двуручным способомвыполнения деятельности с дифференциацией разноименных функций;5) способен придерживаться некоторых правил и норм поведения в разныхвидах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником иобучающимися, может соблюдать правила безопасного поведения и личнойгигиены, проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию, способен преодолевать чувствостраха при передвижении в свободном пространстве;6) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросыпедагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениямприроды и поступкам людей; владеет компенсаторными способами познавательнойи других видов деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природноми социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской
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литературы, проявляет интерес и умение слушать литературные произведения(чтение педагогическим работником, аудиозаписи).Степень реального развития этих характеристик и способности слепогоребенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образованиямогут существенно варьироваться у разных обучающихся в силу индивидуальныхпсихологических различий, в условиях жизни и индивидуально-типологическихособенностей развития конкретного слепого ребенка. Слепые обучающиеся могутиметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социальногоразвития личности, разный уровень компенсации трудностей развития, поэтомуцелевые ориентиры адаптированной основной образовательной программыОрганизации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностейслепого ребенка.Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих иобучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием,функциональными расстройствами и нарушениями зрения).Целевые ориентиры в раннем возрасте.К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов уребенка появляется способность использовать зрение в отражении окружающего сопорой на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную,регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает;проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании сослуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические,культурно фиксированные предметные действия с помощью педагогическогоработника, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшегоокружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляетизбирательное отношение к предметам;2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуацияхобщения с педагогическим работником, активно подражает им в речи извукопроизношениях. Зрительно узнает близких окружающих. Положительноотносится к совместным с педагогическим работником или родителями (законнымипредставителями) действиям, проявляет интерес к его действиям, способен кзрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки иоценки со стороны педагогического работника, родителей (законныйпредставителей), принимающих участие в совместной деятельности;3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогическихработников, родителей (законных представителей), может обращаться с вопросамии просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек, способен узнаватьих по слову, проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительнопредметов и объектов, 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 в пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик наэстетические впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результатигровых действий с игрушками;6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения взнакомом и в малознакомом пространствах, использует зрение при преодолениипрепятствий, активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей.При ходьбе на основе контроля зрения способен: сохранять, изменять направление
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движения и достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторнаякоординация обеспечивают формирование двигательного компонента различныхвидов деятельности.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированнойосновной образовательной программы дошкольного образования.К концу обучения по образовательным программам дошкольногообразования на основании адаптационно-компенсаторных механизмов услабовидящего ребенка появляется:1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогическогоработника культурные способы деятельности, проявляет известнуюинициативность и самостоятельность в игре, общении, познании,самообслуживании, конструировании и других видах детской активности,осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе родзанятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственнойорганизации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участниковдля 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 участияв совместных играх со детьми. Проявляет положительное отношение кпрактическому взаимодействию с другими детьми и педагогическим работником впознавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно ирезультативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности,освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляциии контроля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных иневербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоватьсяуспехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры всебя; 3) способность к воображению, которое реализуется в разных видахдеятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребеноквладеет разными формами и видами игры, различает условную и реальнуюситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные возможностидля организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать иконтролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игрс другими детьми;4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли вжизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речидля выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений идействий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владениелексическим значением слов, правильное обозначение предметов и явлении,действий признаков предметов, признаков действий; выделение звуков в словах, уребенка складываются предпосылки грамотности;5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыкамисвободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственныхзонах. Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыкамивыполнения физических упражнений (доступных по медицинским показаниям).Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки "от себя".Проявляет развитые физические качества, координационные способности. Владеет
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умениями и навыками пространственной ориентировки на основе и под контролемзрения. Развита моторика рук, их мышечная сила;6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разныхвидах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником идругими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личнойгигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию;7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросыпедагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными способами познавательной идругих видов деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие какпознавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности иобобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающейреальности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальноммире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтениепедагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматриваниюиллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями опредметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях.Степень реального развития этих характеристик и способностислабовидящего ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровеньобразования могут существенно варьироваться у разных обучающихся в силуразной степени и характера нарушения зрения, различий в условиях жизни ииндивидуально-типологических особенностей развития конкретногослабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественнонеоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и социальногоразвития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственногоразвития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательнойпрограммы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальныхвозможностей обучающихся этой группы.
1.4.2. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.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:1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическимработником и обучающимися;2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать сокружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширениюпонимания речи;3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся вповседневной речи;4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его впростые фразы;5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми постепени сложности синтаксическими конструкциями;6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;
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7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненныеперсонажами сказок или другими объектами;8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтениясказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,которые могут добавляться жестами);9) рассказывает двустишья;10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,которые могут сопровождаться жестами;11) произносит простые по артикуляции звуки;12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящихиз открытых, 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 вразличные игры;16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может имподражать;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-четыреосновных цвета 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 и зима) и части суток (день и ночь);24)эмоционально положительно относится ко всем видам детскойдеятельности, ее процессу и результатам;25)владеет некоторыми операционально-техническими сторонамиизобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью,мелом, мелками;26)планирует основные этапы предстоящей работы с помощьюпедагогического работника;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 по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение всухом бассейне);30) действует в соответствии с инструкцией;31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения иперестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструкторапо физической культуре (воспитателя);32) стремится принимать активное участие в подвижных играх;
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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 просьбыпедагогического работника.Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольноговозраста с ТНР.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 играмматические формы);5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительнымисоюзами;6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку,рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке;7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощьюпедагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личногоопыта;8) владеет простыми формами фонематического анализа;9) использует различные виды интонационных конструкций;10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающиесоциальные функции 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 независимостьот педагогического работника;14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическимработником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, втечение некоторого времени (не менее 15 мин.);16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире наоснове наблюдений и практического экспериментирования;17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словеснымотчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогическогоработника, а затем самостоятельно;18) имеет представления о времени на основе наиболее характерныхпризнаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает иназывает реальные явления и их изображения: времена года и части суток;19) использует схему для ориентировки в пространстве;
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20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и спедагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями,взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средстваобщения;21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,экспериментирует);22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий,проявляет словотворчество;23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своихвпечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (спомощью педагогического работника и самостоятельно);24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,композиции;25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности,ее процессу 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 коллективныхработ;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,может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдаеткультуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещамиличного пользования.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.К концу данного возрастного этапа ребенок: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, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания, составляет творческие рассказы;7) владеет простыми формами фонематического анализа, способеносуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепеннымпереводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операциифонематического синтеза;8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтезслов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытымислогами, односложных);9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
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10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляетинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,конструировании;11)выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя вниманиек собеседнику;14)регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами иправилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдаяотношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;15)отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками ипедагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляетотносительную независимость от педагогического 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 словесногопланирования деятельности;18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире наоснове наблюдений и практического экспериментирования;19) определяет пространственное расположение предметов относительносебя, геометрические фигуры;20) владеет элементарными математическими представлениями: количество впределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов,решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости вкачестве счетного материала 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), содержаниекоторых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опытобучающихся;24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетныхкартинок, 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 процессеизобразительной деятельности;28)имеет элементарные представления о видах искусства, понимаетдоступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;29)проявляет интерес к произведениям народной, классической исовременной музыки, к музыкальным инструментам;30) сопереживает персонажам художественных произведений;
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31)выполняет основные виды движений и упражнения по словеснойинструкции педагогических работников: согласованные движения, а такжеразноименные и разнонаправленные движения;32)осуществляет элементарное двигательное и словесное планированиедействий в ходе 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 полезныхпривычек).
1.4.3. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся сЗПР Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО,реализуемой в образовательной организации, возможно при условии своевременноначатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР,индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагаютзначительный разброс вариантов их развития.Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьмис ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода,снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий,циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новымсодержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапаобразовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы икаждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических работников водинаковых возрастных группах могут существенно различаться.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 положительнымэмоциональным контактам с педагогическим работником и другими детьми,стремится к общению с педагогическим работником, подражает движениям идействиям, жестам и мимике, сотрудничает со педагогическим работником впредметно-практической и игровой деятельности, проявляет интерес к другимдетям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к совместномуучастию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлятьсамостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится крезультату в своих действиях, осваивает простейшие культурно-гигиеническиенавыки и навыки самообслуживания;‒ проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними,исследует их свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовыепредметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий впроблемных ситуациях, овладевает поисковыми способами в предметнойдеятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные игеометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 основных формы), величине
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(ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький),идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия сознакомыми предметами на основе зрительного соотнесения;‒ в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звеннуюсловесную инструкцию педагогического работника , связанную с конкретнойситуацией, способен к слуховому сосредоточению и различению знакомыхнеречевых звуков; понимает названия предметов обихода, игрушек, частей телачеловека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени иповелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойствапредметов; понимает некоторые грамматические формы слов (родительный идательный падеж существительных, простые предложные конструкции), активноупотребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структурыи звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающиепредметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления(ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - отвечает на вопросыпедагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью(допускаются искажения фонетические и грамматические, использованиедополняющих паралингвистических средств), стремится повторять запедагогическим работником предложения из двух-трех слов, двустишия, речевоесопровождение включается в предметно-практическую деятельность;‒ эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях подмузыку, простейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительнымсредствам, осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразныелинии), может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки,эмоционально на них реагировать, рассматривает картинки, проявляет интерес ккрасочным иллюстрациям, сотрудничает со педагогическим работником впродуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительнойдеятельности, конструировании);‒ с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремитсяосваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает);способен подражать движениям педагогических работников в плане общей имелкой моторики; осваивает координированные движения рук при выполнениипростых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода(чашкой, ложкой, предметами одежды).2. Второй вариант:‒ использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действиятехнически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надетьпредметы одежды, чаще ждет помощи педагогического работника;‒ осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает накнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца напирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает вотверстия вкладыши, используя многочисленные практические пробы ипримеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и результативны;‒ осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощьюпедагогического работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку,кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями спредметами, быстро теряет к ним интерес;
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‒ коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогическогоработника включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, ноони недостаточно выразительны, редко обращается с просьбой, включается вдиалог, в совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе невключается;‒ ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, новыполняет только несложные инструкции, активный словарь ограничен, выраженынедостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединятьслова во фразы, но затрудняется в словоизменении;‒ интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляциясо стороны педагогического работника;‒ действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме,величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек ипредметов на картинках, при этом часто требуется помощь педагогическогоработника;‒ методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практическойзадачи, но затрудняется действовать по зрительному соотнесению;‒ ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры,поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать,держась за руки педагогического работника, затрудняется в прыжках на однойноге, не удерживает равновесие, стоя и в движении;‒ мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, несформирован "пинцетный захват", не любит играть с мозаикой, графомоторныенавыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием иизображением каракуль).Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста сЗПР к 5 годам:1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условияхгруппы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различныхвидах деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре подруководством родителей (законных представителей), педагогического работника.Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьмистановятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальныесредства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет переноссформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняетролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжетацепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активновключается, если воображаемую ситуацию создают родители (законныепредставители), 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,стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощьюпедагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личнойгигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического работника.2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкциюпедагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и
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неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу,дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частейтела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия,эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторыесвойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенныепадежи существительных, простые предложные конструкции, некоторыеприставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляетсуществительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человекаи животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы,изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарныесведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросыпосле прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не толькоотдельных слов, но и простых распространенных предложений несложныхмоделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произноситпростые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структурудвух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением нагласном звуке.3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для негоделом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции иможет назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрическихфигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путемпрактических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметыпо величине, выбирает из трех предметов разной величины "самый большой"("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту.На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствахпредметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цветпредмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрическиефигуры (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 меньшемуколичеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую илевую руку, направления пространства "от себя", понимает и употребляетнекоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на,в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, ноиногда ошибается, не называет утро-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 продуктивныхвидах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности,конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок.
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Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально наних реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку.Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голосаобучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помощьюпедагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмическиедвижения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает прихоровом исполнении песен.5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя ихтехническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется иперемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу всочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами.Осваивает координированные движения рук при выполнении действий сконструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми сЗПР к 7-8 годам.1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляетготовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность испособность к общению с другими детьми, способен к адекватным межличностнымотношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении,способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности,демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданиюзамысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевомувзаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации,оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженностьдезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других,сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет своичувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступкидругих людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен подчинятьсяправилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическимработником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения иличной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуетсярегуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, обладаетначальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладеваетосновными культурными способами деятельности, обладает установкойположительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самомусебе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности,проявляет относительную независимость от педагогического работника , проявляетинтерес к обучению в школе, готовится стать учеником.2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активностии мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес кпредметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развитиявнимания (объема, устойчивости, переключения и другое), произвольнойрегуляции поведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой изрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и нагляднойинформации, осваивает элементарные логические операции не только на уровненаглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-
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понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощьюпедагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения,осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивнойдеятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственныепредставления и ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный ипорядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц,соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге,обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, осваивает основные лексико-грамматическиесредства языка, употребляет все части речи, усваивает значения новых слов наоснове знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия всоответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеетстроить простые распространенные предложения разных моделей, может строитьмонологические высказывания, которые приобретают большую цельность исвязность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетнойкартинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать имоделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеетязыковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком спроизведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеетпересказывать сказки, рассказывать стихи.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,движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен,владеет основными движениями, их техникой, может контролировать своидвижения и управлять ими, достаточно развита моторная память, запоминает ивоспроизводит последовательность движений, обладает физическими качествами(сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к пространственнойорганизации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма,проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.Необходимыми условиями реализации Адаптированнойобразовательной программы являются: соблюдение преемственности междувсеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований к
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воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условияхсемьи.Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственностидошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равныхстартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательнойорганизации. Развитие функционального базиса для формирования предпосылокуниверсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной,познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольногообразования.На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) МАДОУ «ДС «Ручеёк» вырабатываютрекомендации для ТПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии стребованиями ФГОС ДО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе сребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, отхарактера динамики развития, успешности коррекции и компенсации егонедостатков происходит уточнение и дифференциация образовательныхпотребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации условийдальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы,выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану.При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться насовременную психолого-педагогическую типологию задержки психическогоразвития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым иобобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологиюзадержанного психического развития и особые образовательные потребностиобучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию. Длясоотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательныхорганизаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметрыпознавательной деятельности, организационного и продуктивного компонентадеятельности, коммуникации и обучаемости.При анализе результативности коррекционно-образовательной работы наэтапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшегообучения следует руководствоваться описанием следующих групп обучающихся:1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым можетбыть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программаначального общего образования для обучающихся с задержкой психическогоразвития вариант (вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.).Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровнюи структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: пообщему уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признакамиизбирательности.Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция ицеленаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивостьмотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебанияцеленаправленности). Умственная работоспособность: достаточная - при наличииадекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации, возможнапресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности.Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании испособности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке,неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью,
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недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности:демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточноупорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественноэмоциональными стимулами.2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым можетбыть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программаначального общего образования обучающихся с задержкой психического развитиявариант (вариант 7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.).Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие:неравномерное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниженормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная.Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция ицеленаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивостьмотивационного компонента в сочетании с "органической" деконцентрациейвнимания, дефицитом произвольной активности, склонностью к аффективнойдезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: пониженная,неравномерная - в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся сповышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями.Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальнойспособности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке,затрудненное и (или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватныхкоммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления инициативы испонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно,реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре иневысоком качестве коммуникативных средств.Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемостивариативны, но в 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 можетбыть рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализацииспециальных образовательных условий.Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровнюи структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательнаяактивность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая.Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция ицеленаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции ипроизвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная -в связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрациейвнимания, инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудностипонимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровнестереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебнойдеятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как вербальной,так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов иконтекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческаяактивность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и несоотносима с содержанием задач коммуникации.
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Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемостисущественно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в даннуюгруппу, определяется в процессе диагностического обучения
1.4.4. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся сРАС. Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится сдетьми группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевыеориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременнона начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования.В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровнейтяжести.Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения АОП ДОпредставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования ипредставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка сповышенным риском формирования РАС к 3-м годам.Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышеннымриском формирования РАС:1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источниказвука;2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не вовсех случаях);3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогическогоработника, 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, вставляетстержни в отверстия;9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разныхдействия, 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 вкоробке форм;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;
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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 (законныепредставители), 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 илиневербально (не всегда);37) называет имена близких людей;38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад,грустен);39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементамисюжета);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 илижестом к желаемому 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 образованиядетьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств(третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, какправило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой,глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития):1) понимает обращенную речь на доступном уровне;
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2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обученальтернативным формам 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 знакомыхпедагогических работников;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 педагогическихработников;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)с использованием простейших гимнастических снарядов;17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (подконтролем педагогических 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 образованиядетьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств(второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться синтеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умереннойстепени и нарушениями речевого развития):1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения,простые вопросы) 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 с ним 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)под руководством педагогических работников;
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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 в группе) с использованием простейших гимнастическихснарядов;16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута подконтролем педагогических работников;17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни исвязанными с ним правилами;18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается ираздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой(игрушки, посуду).Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образованиядетьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств(первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, частосочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаяхинтеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются):1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в оченьредких случаях);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 вобучающей 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 гимнастическихснарядов;17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута подконтролем педагогических работников;18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с нимправилами;19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается илираздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой(игрушки, посуду);
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21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебнойдеятельности и в быту.
1.5. Развивающее оценивание качества по ПрограммеОценивание качества образовательной деятельности, осуществляемойМАДОУ по АОП ДО, представляет собой важную составную часть даннойобразовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.Концептуальные основания такой оценки определяются требованиямиФедерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании вРоссийской Федерации", а также ФГОС ДО, в котором определеныгосударственные гарантии качества образованияОценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательнойдеятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО иПрограммы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первуюочередь на оценивание созданных МАДОУ «ДС «Ручеёк» условий в процессеобразовательной деятельности.Программой не предусматривается оценивание качества образовательнойдеятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемыхрезультатов освоения 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 качестваобразования.Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров испособности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровеньобразования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силуразличий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретногоребенка.Программа строится на основе общих закономерностей развития личностиобучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов вразвитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или)психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровнидвигательного, речевого, познавательного и социального развития личности,поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, нои уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, атакже индивидуально-типологические особенности развития ребенка.Программой предусмотрена система мониторинга динамики развитияобучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методенаблюдения и включающая:1)педагогические наблюдения представляющий собой ведущий метод сбораинформации (фактических данных) о ребенке/группе детей.
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В ходе наблюдения педагог может: изучать педагогические явления вдинамике; непосредственно воспринимать поведение детей в конкретных условияхи в реальном времени; фиксировать факты, которые невозможно зарегистрироватьникаким иным методом (например, стиль поведения, жесты, мимику, движения,взаимодействие детей и целых групп); оперативно получать информацию инепосредственную связь с объектом изучения; проводить фиксацию фактов сразупо нескольким параметрам (отдельного ребенка, группы детей, взаимодействиямежду детьми и другие); собирать факты независимо от готовности наблюдаемыхобъектов, умений обучающихся, их желания вступать в общение.Эффективность наблюдения заключается в его информативности иуниверсальности, с его помощью можно изучать почти любой процесс или явление,оно не искажает естественного поведения обучающихся, практически не требуетдополнительных средств. При организации наблюдения педагог должен учитыватьфакторы, которые могут повлиять на его результаты: желание непреднамеренновмешаться в естественный ход наблюдения, влияние настроения и ожиданий навосприятие ситуации и толкование результатов, отсутствие умений целостновоспринимать наблюдаемую ситуацию, замечать и фиксировать малозаметныечерты поведения наблюдаемых. Наблюдение используется в совокупности сдругими методами сбора информации (беседой, опросными методами,диагностическими ситуациями и другими), обогащая и объясняя полученныеданные.2)педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективностипедагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Периодичностьпроведения педагогической диагностики 2 раза в год. На начальном этапе приходаребенка в дошкольную группу (стартовая диагностика) и при достижении ребенкомконца каждого психологического возраста (финальная диагностика). Припроведении стартовой диагностики учитывается адаптационный периодпребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальнойдиагностики позволяет выявить динамику в развитии ребенка.Результаты педагогической диагностики используются исключительно длярешения следующих образовательных задач:1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка,построения его образовательной траектории или профессиональной коррекцииособенностей его развития);2. Оптимизация работы с группой детей. В ходе педагогической диагностикипедагоги используют: наблюдения, свободные беседы с детьми, анализ продуктовдетской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок идругих), специальные диагностические ситуации, простые тестовые пробы.3)детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходеобразовательной деятельности – это деятельностный подход, предполагающийсохранение продуктов деятельности детей, придание им особой ценности инепосредственное использование их для анализа и оценки всестороннегопсихического развития ребенка. Коллекция детских работ периодически (не режедвух раз в год) анализируется педагогом в соответствии с поставленной им задачей.В портфолио могут входить рисунки детей, гербарии, первые написанные ребенкомцифры, буквы и слова, записки детей, фотографии детских поделок, а такжефотоснимки детей за работой в разные периоды. ;4) карты развития ребенка с ОВЗ;5) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.
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В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качестваобразовательной деятельности по Программе:1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенкараннего и дошкольного 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-реабилитационнойсреды;· разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальныхобразованиях Российской Федерации;5) представляет собой основу для развивающего управления программамидошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации,учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основныхобразовательных программ дошкольного образования в разных условиях ихреализации в масштабах всей страны.Система оценки качества реализации АОП дошкольного образованияобучающихся с ОВЗ на уровне МАДОУ «ДС «Ручеёк» обеспечивает участие всехучастников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основнуюзадачу - обеспечивает 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 как профессиональный инструмент педагогического работника сцелью получения обратной связи от собственных педагогических действий ипланирования дальнейшей индивидуальной 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 целевымориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;‒ обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессеоценки качества адаптированной программы дошкольного образованияобучающихся с ОВЗ;‒ задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональнойдеятельности и перспектив развития МАДУ;‒ создания оснований преемственности между дошкольным и начальнымобщим образованием обучающихся с ОВЗ.Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольногообразования в МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических
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условий реализации, адаптированной образовательной программы, и именнопсихолого-педагогические условия являются основным предметом оценки впредлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, чтопозволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартомпосредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнемоценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственноучаствует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив МАДОУ.Система оценки качества дошкольного образования:‒ сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условийреализации Программы в МАДОУ «ДС «Ручеёк» в пяти образовательных областях,определенных ФГОС ДО;‒ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка;‒ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка вконтексте оценки работы МАДОУ;‒ исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методовдошкольного образования;‒ способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи,педагогических работников, общества и государства;‒ включает как оценку педагогическими работниками МАДОУ «ДС «Ручеёк»собственной работы, так и независимую профессиональную и общественнуюоценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательнойорганизации;‒ использует единые инструменты, оценивающие условия реализациипрограммы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристикиСоциальными заказчиками реализации Программы как комплексаобразовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законныепредставители) обучающихся с ОВЗ, как гаранты реализации прав ребенка на уход,присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.

1.6.1. Региональные и климатические особенности реализации АОП ДОС учетом географического положения МАДОУ «ДС «Ручеёк» в условияхКрайнего Севера, экологической ситуации сложившейся на территории егоразмещения, а также с учетом этнической структуры населения содержаниеобразования, осуществляемого по данной Программе, ориентировано наследующий ряд особенностей:1) образование строится на основе здоровьесберегающего подхода,учитывающего особенности физического развития и состояния здоровья детей вусловиях Крайнего Севера;2) образование должно оказывать содействие овладению дошкольникамикомпетенциями, обеспечивающими безопасность их жизни и образовательнойдеятельности в условиях Крайнего Севера;3) образование направлено на формирование у личности экологическоговосприятия мира, навыков и умений экологического и гармоничноговзаимодействия с ним;
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4) образование способствует формированию у дошкольников любви кприроде Ямала, знания его истории, уважения к национальным и культурнымтрадициям народов, его населяющих;5) образование осуществляется на основе режимного расписания в двухвариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный)определён с 1 сентября по 31 мая. Летним периодом (тёплым) считаетсякалендарный период с 1 июня по 31 августа.
1.6.2. Характеристика социокультурной средыСоциокультурная среда включает учреждения, расположенные не только всеверной части, но и в южной части города оказывающие различные услуги,направленные на развитие дополнительного образования дошкольников,сохранение их здоровья, обеспечение безопасной жизни. Взаимодействиеорганизуется на договорной основе (согласно плану работы, на учебный год) иреализуется в разных формах и представлено в таблице:Субъекты взаимодействия МероприятияМБУК Централизованная библиотечнаясистема, библиотека-филиал № 3 Ознакомительные экскурсии, познавательно-развлекательныемероприятия, викторины, акцииЦентр социального обслуживания гражданпожилого возраста и инвалидов Совместные развлекательные и праздничные мероприятия, мастер-классыКультурно-спортивный комплекс«Газодобытчик» Участие в городских конкурсах, фестивалях, детскихразвлекательных программахМУЗ «ЦГБ» № 2,«Центр здоровья детей» Вакцинация воспитанников и сотрудниковМедицинский осмотр воспитанников и работников МАДОУПросветительская работа с родителями детей, не посещающихдошкольные учреждения3-ОФПС г. Новый Уренгой Экскурсии, родительские собранияПрофилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровьядетейОГИБДД УВД пог. Новый Уренгой Месячник безопасности, родительские собранияМероприятия по профилактике дорожного травматизмаУправление физической культуры,спорта и туризма Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах и эстафетах

МБОУ ДОД«Детская экологическая станция» Конкурсы , акции, экскурсии, проектно-исследовательскаядеятельностьМБОУ «СШ №8» Экскурсии, родительские собрания, КВН по ОБЖ, Викторина«Школьный калейдоскоп»МБОУ СОШ № 16 Экскурсия в музей воинской доблестиРегиональная общественная организацияродителей детей инвалидов «Милосердие» Познавательные викторины, мастер-классы, индивидуальныеконсультации, постановка спектаклей, игротренингиМБУК Новоуренгойский музейизобразительных искусств Познавательные экскурсии
МБУ ДО «Детская школа искусствим. С. Рахманинова» Посещение концертов на базе ДШИПознавательные экскурсииТерриториальная психолого-медико-педагогическая комиссия Разработка рекомендаций для детей с ОВЗ имеющих особымеобразовательные потребностиМБОУ ДО ГДТ«Академия талантов» Участие в конкурсах, фестивалях, выставкахРеализация инновационного образовательного проекта «Русскаястарина»Участие в городском конкурсе «Мега Мини Стар»Участие в городском фестивале «Семицветик»,конкурсе самодеятельных театральных коллективов «Приходисказка», творческих конкурсах.Экскурсии в краеведческий музей, в «Аркториум»
1.6.3. Характеристика контингента обучающихсяСодержание Программы учитывает возрастные и индивидуальныеособенности контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ «ДС «Ручеёк» г.Новый Уренгой. Всего в МАДОУ воспитывается 162 ребёнка. Основной
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структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группадетей дошкольного возраста. Общее количество групп 9, которые функционируютв режиме 5-дневной рабочей недели. По наполняемости группы соответствуюттребованиям СанПин. Все группы однородны по возрастному составу детей.Структура групп МАДОУ и особенности контингента воспитанников:№п/п Направленность группы Кол-во групп1 Общеразвивающей направленности 32 Комбинированной направленности 43 Компенсирующей направленности 2Характеризуя индивидуальные особенности контингента детей, необходимоотметить наличие среди воспитанников МАДОУ детей с ОВЗ (ТНР, ФРЗ(функциональные расстройства зрения), ЗПР, РАС, слепые дети), а также дети-инвалиды – 6 детей, которые посещают группы различной направленности всоответствии с возрастом детей.Значимыми для разработки этой части Программы также явилось созданиеединого коррекционно-развивающего, психолого-педагогического пространства.Каждый ребенок, имеющий те или иные нарушения в развитии, нуждается вэффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему их преодолеть.Это возможно лишь при условии формирования в МАДОУ вокруг каждого такогоребенка единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать котороепризваны не только педагог-психолог и воспитатели групп, но и в равной степенивсе взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие:семья, медицинский персонал, инструктор по физической культуре, музыкальныйруководитель, социальный педагог и другие специалисты МАДОУ.Само формирование общего, единого развивающего пространствапроисходит поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса:становление психолого-педагогического консилиума, взаимодействие узкихспециалистов детского сада и воспитателя - с одной стороны, и установлениевзаимодействия воспитателя и родителей - с другой. Затем осуществляетсямногостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-образовательногопроцесса. Это длительный и сложный этап.
1.6.4. Особенности развития и особые образовательные потребностидетей с ОВЗ1.6.4.1. Обучающиеся с нарушениями зренияПсихолого-педагогические особенности слепых детейСлепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно илизначительно ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причиндетской слепоты доминируют врожденные, перинатальные патологии: пороки ианомалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а такжепатологические состояния глаз, являющееся следствием эмбриопатий илиперенесенных внутриутробно воспалительных процессов (анофтальм,микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катарактыи глаукомы, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофиязрительных нервов). В настоящее время большой процент слепых дошкольников –это дети с ретинопатией недоношенных.Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех летжизни, то слепота, возникшая на их фоне считается врожденной. Ребенок с тяжелойзрительной патологией определяется как инвалид детства по зрению. Основанием
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для определения инвалидности является сочетание трех факторов: нарушениефункций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальнаянедостаточность.В категорию слепых дошкольников в соответствии со степеньюсохранности базовых зрительных функций входят: тотально слепые дети(абсолютная слепота); дети со светоощущением; дети с остаточным зрением(практическая слепота).Тотальная слепота – полное отсутствие зрительных ощущений.Сохранное светоощущение свидетельствует о возможности ребенкаориентироваться на яркий свет и контрастную ему темноту, что выступает сильнымфактором повышения мобильности, особенно с правильной проекцией.Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям -достаточно разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено степеньюсохранности (проявлением) двух базовых функций: центрального ипериферического зрения. Нарушение центрального зрения при практическойслепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005-0,001 на лучшевидящий глаз в условиях оптической коррекции. Нарушение периферическогозрения, приводящее к слепоте (при высоких показателях остроты зрения),характеризуется концентрическим сужением поля зрения от 20 градусов и менее.Так как к слепоте, как правило, приводят системные поражения зрительногоанализатора, то часто практическая слепота характеризуется одновременнымсерьезным нарушением двух базовых зрительных функций: значительнымснижением остроты зрения и сужением поля зрения в любом меридиане илиналичием скотом (центральные или парацентральные абсолютные скотомы более 5градусов).Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение впатологический процесс разных структур зрительного анализатора) остаточномузрению свойственна распространенность при неравнозначности нарушенийзрительных функций: нарушение цветоразличения или выраженная цветослабость,нарушение световосприятия (повышение или понижение светобоязни), нарушениемоторного аппарата глаз в виде нистагма и/или значительного нарушенияподвижности глаз, нарушение оптического аппарата глаз, нарушениепространственной контрастной чувствительности и др.Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом ираннем возрастах выступают трудности проявления врожденных зрительныхреакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света; 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 отражениеокружающего, и, тем самым, значительное осложнение не просто развитияостаточного зрения, но и понимания ребенком факта того, что зрение у него есть.Наилучшие результаты в использовании (кратковременное подключение)остаточных функций к отражению имеют слепые дошкольники с показателямиостроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше видящий глаз в условиях оптическойкоррекции c правильной и устойчивой светопроекцией, с сохранением способностик цветоразличению, сохранности полей зрения.Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступаетаномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного
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возраста. Связано это с ролью зрения как «зонда пространства» (И.М. Сеченов) вчувственном познании ребенком окружающей действительности, с формированиемцелостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой,информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей функций.Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зренияразвиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время от рожденияи на протяжении дошкольного детства для слепых детей характерен рядособенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямымили косвенным негативным влиянием отсутствующего или глубоко нарушенногозрения, которые определяют их психолого-педагогическую характеристику.Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрениявне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает тотфакт, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления,самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности происходят насуженной сенсорной основе. Слепые дошкольники наряду с общимиособенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения вкомпенсированности, личностном становлении, общем развитии и характереосвоения отдельных сфер жизнедеятельности.Психолого-педагогическая характеристика слепых дошкольников1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпамразвития зрячих сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпуразвития от зрячих сверстников, что проявляется в несовпадении периодовосвоения этими категориями дошкольников:- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение свзрослым и манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельностиостаются для слепого ребенка актуальными и в период раннего детства; предметнаядеятельность и предметная игра выступают ведущими видами деятельности напротяжении младшего дошкольного возраста, а в отдельных случаях и напротяжении всего дошкольного возраста;- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере вмладенчестве у слепого ребенка задерживается развитие функций рук: запаздываетразвитие хватательных движений, ощупывающих движений, задерживаетсяразвитие координации рук и мелких движений пальцев; слепые дети позднееначинают самостоятельно садиться, осваивают свободную самостоятельную ходьбусо второй половины второго года жизни; ходьба остается основным движением,характеризующим мобильность в пространстве на протяжении дошкольноговозраста (формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено).В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве вразвитии предметности слухового восприятия, в условиях «дефицитавзаимодействия с предметным миром» – отставание в развитии осязания.В познавательной сфере предметно-действенная форма мышлениявостребована слепым ребенком в период младшего дошкольного возраста,характерен недостаточный темп и объем формирования представлений как образовпамяти об окружающем, что несколько снижает темпы развития наглядно-образнойформы. Игра слепого ребенка также развивается медленно, что связано снедостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, трудностямисамостоятельного практического освоения предметного мира: большинство слепыхдетей начинают использовать предметы и игрушки по назначению к концу третьегогода жизни.
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По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставатьили значительно отставать от развития зрячих сверстников.2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития,становление которых в онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят отзрения, у слепого ребенка развиваются быстрее (хотя и своеобразно), чем сферы, вдвигательном компоненте которых в период становления велика роль зрения. Речьи вербальный компонент деятельности осваиваются слепым ребенком успешнее(темп развития, произвольность), чем двигательная сфера. Диспропорциональностьразвития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу старшегодошкольного возраста.3. Компенсированность трудностей чувственного отражения свозмещением недостаточности и развитием способностей: целостное иодновременно детальное отражение воспринимаемой действительности; освоениепрактическую деятельность: ее содержание, действия и способы осуществления;регуляция и контроль за осуществлением, оценка результата; построение,корректировка образов об объектах действительности в условиях ихопосредованного отражения или непосредственного отражения в условияхсуженной сенсорной сферы; освоение средств общения в условиях слепоты;ориентировка в пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в нем.Успешное, с точки зрения становления компенсации, развитие слепогодошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью ребенкаразвивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы разноймодальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, остаточное зрение сосвоением перцептивных умений и навыков, формированием движений и действийпознавательной деятельности, развитием речи (ее компенсаторной функции),мышления, воображения и памяти.Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепомуребенку темп и уровень общего развития, в целом соотносимый с развитиемзрячего сверстника, достижение в дошкольном возрасте достаточного уровняпсихичеcкой и личностной готовности к школе. Компенсация слепоты развиваетсяприжизненно на биологическом и социальных уровнях в их диалектическомединстве. Компенсация слепоты на биологическом уровне в детстве обеспечиваетсяфункциональным состоянием высшей нервной деятельности, поэтому в развитиислепого ребенка так важна биологическая сохранность мозговых структур сформированием таких механизмов компенсации, как развитие сложныхфункциональных систем связей, выступающих физиологической основойстановления психической деятельности, которая, в свою очередь, также выступаеткомпенсаторным механизмом. Поражения отделов головного мозга, заболеванияцентральной нервной системы, приводящие к нарушению слуха, речи, интеллекта,движений и, следовательно, выступающие наряду со слепотой первичныминарушениями значительно осложняют развитие компенсации, снижая темп иуровень общего развития.Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальныйфактор, который связан с активностью и доступной самостоятельностью ребенка вразных сферах жизненных проявлений: познание окружающего, общение сокружающими, самообслуживание, игра, двигательная деятельность, проявлениетворческих начал и способностей. Активность слепого ребенка во многомобусловлена условиями его жизнедеятельности, включающими специальнуюпредметно-пространственную организацию среды, жизни и деятельности ребенка,
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специальное обучение способам ориентировки, познания и взаимодействия сокружающим миром в условиях суженной сенсорной системы.Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано современем наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений,сочетающихся со слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным ижизненным опытом.Характеристиками слепого ребенка могут выступать:- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная дляосвоения видов детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности и деятельности, осуществляемой в режимных моментах, сактуализацией познавательного, социально-коммуникативного, речевого,физического, художественно-эстетического развития в группе сверстников (свостребованным индивидуальным подходом), обеспечивающая способностьребенка к адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой наимеющиеся умения, представления, жизненный опыт. Ребенок активно используетслух, осязание, обоняние, речь и способность к осмыслению происходящего,ориентировку в пространстве;- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная дляосвоения видов детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности и деятельности осуществляемой в режимных моментах, сактуализацией познавательного, социально-коммуникативного, речевого,физического, художественно-эстетического развития в условиях реализациииндивидуального образовательного маршрута, разработанного с учетоминдивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка.У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации,связанное с резким изменением условий жизнедеятельности, которое проявляется вблокировании адаптационных, познавательных, ориентировочных способностей.4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, вчастности возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений)в структурных компонентах (интегративные психические и психологическиеобразования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений вдошкольном возрасте выявляются три группы психических и психологическихобразований.1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развитиявторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватнойпотребностям и возможностям слепого ребенка социальной среды: психомоторные,сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы памяти),коммуникативные.Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможностьразвития у дошкольников следующих вторичных нарушений:- бедность чувственного мира;- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образовпредметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций,сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточнаяразвитость физических качеств, координации, слабость артикуляционногоаппарата, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запаспредметно-практических умений;
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- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильноезвукопроизношение.2) Личностные образования с риском возможного развития вторичныхнарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствиезрительной депривации и слабостью социальной среды, игнорирующейпотребности (настоящие и будущие) ребенка: мотивационные, аффективные,темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватнаяпозиция взрослых в отношении личностных потребностей слепого ребенкаспособствует появлению таких вторичных нарушений, как:- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточностьпознавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявлениелюбознательности;- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразностьлица, пантомимическая пассивность, скованность движений;- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либоновое, слабость дифференцировочного торможения и реактивнойвпечатлительности;- недостаточная развитость внимания;- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форммышления, трудности овладения умственными действиями и операциямиобобщения, сравнения и др.3) Личностные образования, для которых риск развития вторичныхнарушений вследствие слепоты практически отсутствует: креативные инравственные интегративные психические образования, становление и развитиекоторых определяются социальными факторами и не находятся в действии прямогонегативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной личности снереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевогоповедения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям ипотребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания –гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль.Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного,познавательного, речевого, физического и художественно-эстетическогоразвития.Особенностями социально-коммуникативного развития слепыхдошкольников выступают: недостаточный опыт социальных контактов, трудностив установлении контактов с окружающими; зависимость проявлениякоммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентностизрячего социума; пассивность (субъектно-объектная) в общении; слабаяэмоциональная отзывчивость и трудности освоения двигательного компонентаумений и навыков общения и взаимодействия, игровой деятельности,пространственной ориентировки для их поддержания. Слепым детям свойственнычерты аутизации.Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают:суженный кругозор знаний с малой познавательной активностью; речь и уровеньречевого развития оказывают выраженное влияние на познавательнуюдеятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичностьпознавательных действий; трудности целостного отражения предметного мира вего организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового,освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей.
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Замедленный темп познавательного развития во многом обусловлен трудностямиосвоения игровых действий и умений, бедным игровым опытом. Компенсациятрудностей познавательной деятельности обеспечивается и требуетцеленаправленного развития процессов памяти, мышления, воображения, речи.Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямогои опосредованного) педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкамосязания, слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений,обоняния, зрительных впечатлений (дети с остаточным зрением), созданиявостребованной слепым ребенком особой предметной среды, побуждающей его ксенсорно-перцептивной, познавательной активности. Практические умения испособы познавательной деятельности формируются посредством прямогообучения.Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают:своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи;недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудностиосвоения обобщающего значения слов. Трудности чувственного отражения, малаяпознавательная активность по отношению к окружающей действительностиосложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений обокружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях.Речи слепого ребенка присуща компенсаторная функция, требующаяцеленаправленного развития.Особенностями физического развития слепых детей являются:недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствиеантропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки)средневозрастным показателям; ослабленное здоровье и недостаточнаяфункциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитиемышечной системы; низкий уровень физических качеств: ловкости, координации,быстроты реакции, выносливости; бедный двигательный опыт, малый запасдвигательных умений и навыков; своеобразие формирования двигательных умений(прямое подражание невозможно), трудности и длительность формированиядвигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа);неточность, приблизительность, недостаточная дифференцированностьчувственных образов движений, малый запас двигательных представлений;трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; трудностиформирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение двигательнойактивности, трудности пространственной ориентировки и необходимостьцеленаправленного формирования умений и навыков пространственнойориентировки.Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедностьэстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явленийприроды, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания иэмоционального переживания совершенства, красоты, выразительности иособенностей форм, облика предметов и объектов действительности; трудностиформирования представлений о созидательной, художественной деятельностичеловека; трудности формирования эстетических понятий («красивый»,«безобразный»); доступность освоения видов художественно-эстетическойдеятельности, основанных на слуховом, осязательном восприятии, тактильныхвпечатлениях.
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Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, еевоспитательного потенциала;- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, еговозможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим ибудущим), той роли, которая ему отводится;- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка;- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательнымпотребностям слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения (областьмежличностных отношений) в системе координат «зрячий – слепой», «слепой-зрячий», сфера организации и обеспечения освоения слепым дошкольникомразличных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической среды; уровень и направленность коррекционно-компенсаторногосопровождения.Особые образовательные потребности слепых детейК особым образовательным потребностям слепых дошкольниковотносятся:- системное повышение функциональных возможностей детского организма вусловиях ОВЗ, охрана и развитие органов чувственного отражения в условияхслепоты, поддержание и повышение психоэмоционального тонуса, бодрости,эмоционального благополучия;- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленноеразвитие умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, осуществляемойна основе деятельности сохранных анализаторов, освоение умений формированияполимодальных и осмысленных образов восприятия картины мира;- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой,информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей функцийслуха, осязания, обоняния с актуализацией возможного подключения остаточногозрения к жизнедеятельности, развитие компенсаторной функции речи, повышениероли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картинымира; - освоение умений и навыков общения в условиях трудностей и особенностейсоциальной перцепции, развитие коммуникативного опыта посредством активнойпозиции взрослого социума, овладение средствами общения в системе координат«зрячий-слепой», «слепой-зрячий»;- расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия спредметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитиемкартины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных,пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы;- увеличение объема движений с повышением двигательной активности,освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опытаходьбы с преодолением препятствий; формирование двигательных умений инавыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений вусловиях трудностей или невозможного дистантного отражения движенийокружающих;- накопление позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные отношения) со зрячими взрослыми и сверстниками через преодолениетрудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по
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общению в совместной деятельности, трудностей развития коммуникативныхумений и навыков, обусловленных суженной сенсорной сферой;- освоение способов разных видов деятельности, познания, ориентировки вокружающем мире посредством прямого обучения двигательному компоненту,целенаправленного формирования алгоритма действий, специальной предметно-пространственной организации образовательного пространства;- поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности вобразовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическимиособенностями, обусловленными нарушением зрения, с освоением опытаинициативности; развитие чувства нового, познавательных интересов илюбознательности;- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепымдошкольником адекватных образов, способов познания и взаимодействия сокружающим миром, умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности,пространственной ориентировки, развитием компенсаторных процессов, освоениемспециальных умений, востребованных в освоении рельефно-точечного шрифтаписьма и чтения по системе Брайля; психоэмоционального, потребностноголичностного развития;- расширение знаний, представлений, опыта практического освоениясоциальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.Особенности развития и особые образовательные потребностислабовидящих детейСлабовидение - 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, вследствиечего человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательныхдействиях регуляции и контроля.Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, частонаследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций),врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органазрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состоянияглаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробновоспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза иотдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчаткии недоразвитие или атрофия зрительных нервов).В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – этодети с ретинопатией недоношенных.Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для частислабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости отстепени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием дляопределения инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функцийорганизма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность.В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степеньюслабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанниковхарактеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способностик самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации иосуществлению). По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу вусловиях оптической коррекции определяются три степени слабовидения.
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Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение среднейстепени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения –0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остротызрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых)зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты ограничения или скотомы),цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательныхфункций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение илипонижение светочувствительности).На фоне первичной зрительной патологии у значительной частислабовидящих детей возникают и развиваются осложнения в виде:- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторногоаппаратов зрительной системы;- отягощения патологического процесса в виде органических измененийструктур глаза или в виде обострения заболевания.Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную,анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложненияэтой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительноговосприятия слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степеньпосредством мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, чтоповысит зрительные возможности этой группы детей.К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, встекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой миопии;смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учетосложнений, т.к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детейс определенными клинико-патофизиологическими характеристиками зренияфакторов риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть дослепоты.Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидениемвысокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудностипроявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз иголовы к источнику света, зажмуривание, кратковременное слежение задвижущимся в поле взора объектом, предпочтительное смотрение на лицо, сужениеили расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление актавидения (в норме – первый год жизни), включение сохранных и нарушенныхзрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительноосложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений ивосприятия, зрения в целом.Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышенияуровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детстваважна ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разнымисредствами, в т.ч. посредством ношения ребенком очков (по назначению врача).Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступаетаномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольноговозраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) вчувственном познании ребенком окружающей действительности с формированиемцелостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой,информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей его функций вразных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и
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доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по общим законам снормально видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников характеренряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленныхпрямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которыеопределяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей типологическойособенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени ихарактера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, егопознание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом видедеятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящиедошкольники наряду с общими типологическими особенностями развития имеютвыраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитииотдельных личностных сфер.Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих дошкольниковПсихолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольниковвыступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпуразвития нормально видящих сверстников.Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степенивыраженности отставание по темпу развития от нормально видящихсверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этимигруппами дошкольников:- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общениесо взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается дляслабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметнаядеятельность с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящимребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенокдлительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временныехарактеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих дошкольниковмогут не совпадать;- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. Всенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойстввосприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности,симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении двигательныхумений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере – недостаточныйтемп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти обокружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности сточки зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящимидошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с недостаточными бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определеннымитрудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей идвигательной 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 психологическиеобразования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений вдошкольном возрасте выделяются три группы психических и психологическихобразований.
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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 у дошкольниковвторичных нарушений:- бедность чувственного опыта;- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образовпредметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образовсенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;- недостаточность осмысленности чувственного отражения;- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физическихкачеств, координации, недостаточное развитие психической структуры «схематела»;- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запаспредметно-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, пантомимическаяпассивность, неточность движений;- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции начто-либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивнойвпечатлительности;- недостаточная развитость внимания;- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форммышления, трудности овладения умственными действиями иоперациями обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагированияи др. Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушенийвследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственныеинтегративные психические образования), становление и развитие которыхопределяется социальными факторами и не находится в действии прямогонегативного влияния на нарушения 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 даннымтифлологии относительно 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 опытсоциальных контактов с окружающими, определенная зависимость проявлениякоммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности
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окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении,трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения,взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для егоподдержания. Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящихдетей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний обокружающей действительности, недостаточной социализацией как механизмаформирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственнаобщая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус.Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольниковвыступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позицииоценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенностиобразов; малая познавательная активность; речь и уровень речевого развития (егодостаточность или недостаточность) оказывают выраженное влияние напознавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность,логичность выбора и осуществления познавательных действий; чувственный этаппознания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – развитиезрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений,активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слуховоговосприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметнойсреды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательнойактивности; практические умения и способы познавательной деятельностиформируются как способом подражания, так и посредством прямого обучения;трудности целостного и полного отражения предметного мира в его организацииосложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоениепредметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует отвзрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитанияслабовидящих дошкольников; компенсация трудностей познавательнойдеятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития услабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, воображения, речи.Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают:своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи;недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудностиосвоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малаяпознавательная активность к окружающей действительности осложняют развитиепознавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире,о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи слабовидящегоребенка присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленногоразвития.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 недостаточнаяфункциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитиемышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации,быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запасдвигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений(прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования
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двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа),неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений,малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой подвижности;трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижениедвигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственнойориентировки.Особенностями художественно-эстетического развития выступают:бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцанияявлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания сэмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности иособенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности,трудности формирования представлений о созидательной, художественнойдеятельности человека, трудности формирования понятий «красивый»,«безобразный».Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный типвосприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития процессазрительного восприятия, так и особенности его протекания в психическойдеятельности.К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зренияследует отнести:- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками)развития процесса зрительного восприятия;- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации;- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровняфункционального механизма (функциональная деятельность высших отделов)вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного имотивационного механизмов 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 характеристикудлительности (растянутость), малый объем и низкое качество составляющихоперационный механизм восприятия;- отставание и специфичность формирования представлений как образовпамяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных;- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия,обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную,регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характеромнарушения зрения;- бедность чувственного опыта;- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровеньи качество;- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанногоформирования;- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительноговосприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным иобразовательным потребностям ребенка с нарушением зрения.
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Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушениемзрения выступают:- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определеннаязависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объектавосприятия;- 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), чтоснижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;- преобладание сукцессивности над симультантностью построениязрительного образа;- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании иоперировании зрительным образом;- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивнойдеятельности;- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) отоптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которыхрешается задача на зрительное восприятие;- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоциональногосостояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительноевосприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психическойдеятельности.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 ибудущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится вовзаимодействии, в познании;- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитанияслабовидящих детей;- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательнымпотребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения(область межличностных отношений) в системе координат «взрослый –слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организациии обеспечения освоения слабовидящим дошкольником различных видовдеятельности, сфера создания развивающей предметно-практической среды;- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровожденияразвития слабовидящего дошкольника.Особые образовательные потребности слабовидящих дошкольниковК особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольниковотносятся:- в системном повышении функциональных возможностей детскогоорганизма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране иразвитии органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержаниии повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоциональногоблагополучия;
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- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опытамировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительнойсенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формированияполимодальных и осмысленных зрительных образов картины мира;- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимальноповышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а впознавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств,улучшающих качество оптофизических характеристик визуально воспринимаемогоматериала;- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой,информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения вжизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем иразвитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления,воображения в формировании 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, учитывающимитрудности визуального отражения окружающего слабовидящими детьми;- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разныхвидах деятельности;- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействияс предметным миром, его познание c формированием адекватных образов,развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных,структурных, пространственных, логических) в условиях суженой сенсорнойсферы;- развитии объема движений с повышением двигательной активности,освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опытаходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекциидвигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированиемдвигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений инавыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений вусловиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитииточности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавностиосвоенных движений; развитии зрительно-моторной координации 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 отдельнымдействиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторнойкоординации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнениипрактических действий, с актуализацией и развитием осязания как средствакомпенсации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условияхслабовидения;- особой предметно-пространственной организации образовательногопространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим
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дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешногоосваивания 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 образоввосприятия окружающего, формирования представлений как образов памяти(предметных, пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений икомпенсаторных способов чувственного познания и взаимодействия сокружающим миром, умений и навыков пространственной и социально-бытовойориентировки;- расширении знаний, представлений, опыта практического освоениясоциальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.Особенности развития и особые образовательные потребностидошкольников с функциональными расстройствами зренияУ детей этой группы выражено становление зрительной системы какдоминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормальновидящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основезрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями.Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольномвозрасте носят комплексный характер: имеет значительность наследственность,характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условиядля зрения, аккомодационная нагрузка.Зрительные возможности детей этой группы не определяютсяслабовидением, т.к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения вусловиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0.Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаздругая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительныхфункций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении сослабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки.Основными клиническими формами зрительных расстройств являютсянарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопическийастигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разныевиды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественноесходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушениебинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее,одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная,анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разныхстепеней и другие варианты функционального несовершенства зрительнойсистемы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий:слабая (до 3,0) 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;
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- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительнаядинамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия –ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- илибинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса,возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенныхфункций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного ицеленаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия.Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистовс решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышенияего 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, достижениеортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановлениебинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, егомеханизмов.Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детейполучает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из актавидения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимаетсяребенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения),вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числезначительные, трудности в использовании сниженного зрения в построениизрительных образов,в зрительном контроле движений, действий.У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разныхклинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характеранарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место бытьособенности развития и протекания зрительного восприятия, определенныетрудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако,его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость иосмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано сотносительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего»глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условияхоптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливатьзрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образовокружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его вусловиях окклюзии хорошо видящего глаза.Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительныерасстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего(во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма,проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональноеснижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы исоединительной 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 влияниемнарушенных зрительных функций. Общей типологической особенностью развития
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детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительногодефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностныепроявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др.происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общимитипологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения вобщем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ФРЗПсихолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступаетстепень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развитиянормально видящих сверстников.Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степенивыраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящихсверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этимигруппами дошкольников:- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности –отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон;- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений инавыков, их объема и качества;- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формированиязрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание восвоении способов познавательной деятельности с точки зрения ихинтериоризации;- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходитзамедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений обокружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностямиразвития зрительно-моторной координации и др.Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) вструктурных компонентах (интегративных психических и психологическихобразованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени рискавозникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей снарушением зрения.Личностные образования с высокой степенью риска появления и развитиявторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватнойпотребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды:психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образыпамяти), коммуникативные.Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольниковвторичных 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 физическихкачеств, координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитиепсихической структуры «схема тела»;- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
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- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.Личностные образования с риском возможного развития вторичныхнарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствиезрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности(настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения:мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные,рефлексивные.Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка снарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений,как: - определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточностьпознавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов,пантомимики;- трудность развития зрительно-моторных образований, неточностьдвижений;- 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 инравственные интегративные психические образования, становление и развитиекоторых определяются социальными факторами и не находятся в действии прямогонегативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности снереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевогоповедения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям ипотребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стиляхвоспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка снарушением зрения.Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенностисоциально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического ихудожественно-эстетического развития.Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников снарушением зрения выступают: определенная зависимость проявлениякоммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентностиокружающего социума, определенные трудности дистантного отраженияэмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроляи регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, всовместной познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемнымфункциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервнойсистемы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированностидействий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практическихдействий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут оказыватьметоды лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие насостояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательныхэмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмернойвозбужденности и др.).
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Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают:недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образоввосприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого(его достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияниена познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность,последовательность, логичность выбора и осуществление познавательныхдействий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие вразвитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогическогосопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия ипредставлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особойпредметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал;трудности зрительного отражения предметного мира в его организации осложняютразвитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностейпознавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленногоразвития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления,воображения, речи.Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрениявыступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи;недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудностиосвоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малаяпознавательная активность к окружающей действительности осложняют развитиепознавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире,о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка снарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующаяцеленаправленного развития.Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают:недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствиеантропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки)средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональнаядеятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушениеосанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп,уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств:ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливостии др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных уменийи навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристикдвижений, трудности и длительность формирования двигательных навыков(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточнаядифференцированность чувственных образов движений, трудности освоенияподвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетоммонокулярного характера зрения); низкая двигательная активность,недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в условияхотражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения;особенности и трудности регуляции движений.Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗвыступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорныхэталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие итрудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас ибедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты,выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других
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предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развитиякоординации и зрительно-моторной координации.Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительноговосприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зренияследует отнести:- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развитияпроцесса зрительного восприятия;- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровняфункционального механизма (функциональная деятельность высших отделов)вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного имотивационного механизмов 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, выступаянегативными факторами, обуславливают разную временную характеристикудлительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющихоперационный механизм восприятия;- трудности и некоторое отставание в формировании представлений какобразов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных;- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия,обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную,регулирующую и контролирующую деятельности;- бедность чувственного опыта;- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;- некоторые трудности развития свойств восприятия;- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанногоформирования;- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастныхвозможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации иосуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве.Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушениемзрения выступают:- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определеннаязависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/илиструктурной сложности объекта восприятия;- затрудненность формирования полного, точного, тонкого,детализированного образа восприятия, особенно сложного по структуре ипространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне;- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровеньразвития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации,приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижаетспособность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивнойдеятельности;- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания)амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависитот оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которыхрешается задача на зрительное восприятие.
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Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗК особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятсяпотребности:- в системном повышении функциональных возможностей детскогоорганизма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране иразвитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения,поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости,эмоционального благополучия;- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительныхощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных),целенаправленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности сформированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыковпостроения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов;- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимальноповышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а впознавательной деятельности - современных тифлотехнических средств,улучшающих качество опто-физических характеристик визуальновоспринимаемого материала;- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой,информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения вжизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем иразвитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления,воображения в формировании и осмыслении картины мира, формированииправильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане;- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностейсоциальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению всовместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценкепроисходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков;- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающимитрудности визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения;- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействиясо сверстниками в разных видах деятельности;- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опытауверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы спреодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекциидвигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированиемдвигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений инавыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений вусловиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитииточности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавностиосвоенных движений; развитии зрительно-моторной координации 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 отдельнымдействиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторнойкоординации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнениипрактических действий;
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- предметно-пространственной организации образовательного пространства собеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушениемзрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды;- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательномпространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями,обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитиеминициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов илюбознательности;- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровожденииспециалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации,зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитиемустойчивости его функционального механизма;- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможномуразвитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотнойактивизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остротызрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкостиформоразличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции,прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикойрецидивов амблиопии и косоглазия;- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей самблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоциональногосостояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительнойработы, ее целей, содержания и методов;- расширении знаний, представлений, опыта практического освоениясоциальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения кнастоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушениемзрения.
1.6.4.2. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речиОсобенности развития детей с ТНРДети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей снарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранноминтеллекте.К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическимнедоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общимнедоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии,алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических играмматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном,заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется поднепосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степенизависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, отвоспитания и обучения.Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушениизвукопроизношения и фонематического слуха.



67

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строяразной степени 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 изотдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов,сопровождающихся жестами 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 возрастнойнормы.На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутаяфразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речинаблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковойсистемы.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).Особые образовательные потребности детей с ТНРДоступное и качественное образование детей дошкольного возраста сТНР достигается через удовлетворение следующих образовательныхпотребностей:- реализация адаптированной основной образовательной программы;- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числеих эмоционального благополучия;- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка сТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,языка, социального статуса;- создание благоприятных условий развития в соответствии с ихвозрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитиеспособностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъектаотношений с другими детьми, взрослыми и миром;- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процессна основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых вобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие ихсоциальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированиепредпосылок учебной деятельности;- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическими индивидуальным особенностям детей с ТНР;- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышениекомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития иобразования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольногообщего и начального общего образования.
1.6.4.3. Обучающиеся с задержкой психического развитияОсобенности психофизического развития детей раннего и дошкольноговозраста с ЗПРПод термином «задержка психического развития» понимаются синдромыотставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных,сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализациизакодированных в генотипе возможностей.Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженнойорганической или функциональной недостаточностью центральной нервнойсистемы (ЦНС).У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха,зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственноотсталыми.У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническаясимптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации ицеленаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженнойработоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детейстрадает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляциидеятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПРчасто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическоепоражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недо-статочность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процессфункционального объединения различных структур мозга, своевременно неформируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия,памяти, речи, мышления.Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностьюЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативноевлияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина,степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными.Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функцийи/или функционально незрелых с сохранными.Особенностью рассматриваемого нарушения развития являетсянеравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальнойнедостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще
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всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливаютвнутригрупповые различия.Классификация вариантов ЗПРВ соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционноразличают четыре основных варианта ЗПР.Задержка психического развития конституционального происхождения(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данномварианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается синфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики,преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация винтеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольнойрегуляции поведения и деятельности.Задержка психического развития соматогенного генеза у детей схроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явлениястойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомомявляется повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннегоорганического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействиипсихотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобнымнарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый планвыступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижениеработоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети неспособны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческаясфера.Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР,характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности,является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются чертынезрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психическихфункций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированногокомплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. Взависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости ивыраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого вариантаИ.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функциирегуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большейстепени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции,контроля и программирования.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 низкимиуровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативнойкомпетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнемразвития игровой деятельности.И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, носниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто
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встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети ссоматогенной и психогенной формами ЗПР.2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности ипродуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и сосложненной формой психофизического инфантилизма.3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но сдостаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПРцеребрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженнаядефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса,праксиса).4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровняинтеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательнойактивности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всехпсихических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а такженедоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования,регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельностьнедостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развитапроизвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно дляэмоционально-волевой сферы и поведения.Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при которомстрадают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной,познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленныеособенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПРкоммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, ав дальнейшем – учебной деятельностью.Психологические особенности детей раннего возраста с задержкойпсихомоторного и речевого развитияОтклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органическогопоражения центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве.Однако по отношению к детям данной возрастной категории клиническийдиагноз не формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений,не формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическоезаключение. Можно констатировать лишь общую задержку психомоторного иречевого развития.Основными задачами образовательной деятельности являются: созданиеусловий для становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом,стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика отклонений впсихомоторном, сенсорном, когнитивном и речевом развитии.Ранний возраст особый период становления органов и систем, форми-рованияих функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целыйряд особенностей.Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеетскачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдатьсянекоторые особенности в поведении, снижение работоспособности,функциональные расстройства. Отсутствие скачков в развитии ребенка можетслужить признаком отклоняющегося развития.
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Другой особенностью является неустойчивость и незавершенностьформирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов(стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного педагогическоговоздействия) может произойти утеря ранее наработанных навыков, т. е.наблюдается явление ретардации.Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняетсятем, что созревание различных функций происходит в различные сроки; длякаждой из них существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возрастявляется сензитивным для развития эмоциональной сферы ребенка, всех видоввосприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи.Становление этих процессов происходит в рамках общения и предметнойдеятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрастезакладывается фундамент для развития личности ребенка, 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 состоянииздоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы.В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочныхреакций на окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокуюдвигательную активность, а состояние двигательной сферы во многом определяетвозможности ребенка в познании окружающего мира. Известно, что при сенсорнойэмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка.Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность.Раннее формирование положительных эмоций - залог полноценного становленияличности ребенка, коммуникативной и познавательной активности.Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различныенеблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг вперинатальном и раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностикав раннем возрасте затруднена. При различной локализации нарушений можетнаблюдаться сходная симптоматика (например, недоразвитие речи услабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). Замедленныйтемп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или несочетаться с различными неврологическими нарушениями.В связи с разными формами и разной степенью выраженности органическогоповреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разноймере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеютвременной разброс.Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрастедолжна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенностиразвития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи,эмоционального развития и коммуникативного поведения.Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержкипсихомоторного и речевого развития детей третьего года жизниХарактерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнемувозрасту являются следующие:- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи приотносительно сохранном понимании обращенной речи;- недоразвитие навыков самообслуживания;- снижение познавательной активности;
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- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);- недоразвитие предметно-практической деятельности;- несформированность возрастных форм поведения.В данном возрастном периоде ЗПР ребенка может проявляться внедоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается наразвитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельностиребенка.Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками,влияет на формирование представлений об окружающем мире.Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР.Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНСнаблюдаются:- отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся внедостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, моторнойпамяти, координационных способностей;- задержка в формировании фразовой речи, затруднения в пониманиимногоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченностьсловарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова извуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи;- недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость,объем внимания и способность к переключению снижены.Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенныхфакторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательнойдеятельности:- снижение познавательной активности;- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессеобщения со взрослыми и сверстниками;- повышенная утомляемость, истощаемость.Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПРВ дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выражен-ными и проявляются в следующем:- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстройутомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, посравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно приусложнении деятельности;- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей имелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательныенавыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей,страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений.Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторнойкоординации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти,пространственной организации движений;- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостностивосприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видахдеятельности, как рисование и конструирование;- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимисядетьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, чтонаиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В
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воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем ихздоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяютобъект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание:удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщенияосязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровыхсверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижениепознавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения,недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности;- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большиетрудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов,абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одногооснования классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительныхопераций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления итрудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудноустанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающиепонятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольникиспособны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительныеоперации на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийныхформ). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессовторможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей,отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливаетбедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний,скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтезситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем внорме, количества времени для приема и переработки информации,несформированность антиципирующего анализа выражается в неумениипредвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этомзадача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этойоснове программы событий;- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкаяпродуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевойпамяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации;- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудностиконцентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формированиетакого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается науспешности ребенка при освоении образовательной программы;- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законамразвития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоцийв условиях стихийного формирования не соответствует потенциальнымвозрастным возможностям;- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельностиотрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействиедошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могутвести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта исотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редкозавязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход
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от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшаяпредрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурныхобразцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения.У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПРнаблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации,снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческихреакций;- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Удошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровойдеятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровойзамысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое,возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом.Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний ипредставлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность,дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью.Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества,чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этомзатрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровойдеятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольнойрегуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки дляперехода к более сложной - учебной деятельности;- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельностии проявляются в следующем:- отставание в овладении речью как средством общения и всемикомпонентами языка;- низкая речевая активность;- бедность, недифференцированность словаря;- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования,словоизменения, синтаксической системы языка;- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации исловесного отчета;- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевыхвысказываний;- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности,трудности в 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 смыслатекста.Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных исохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становитсяособенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременнойкоррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПРне достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелостимыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, какпознавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.
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Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи,эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса,обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР вкоммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах.А именно на этих компонентах основано формирование универсальныхучебных действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей являетсяформирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентировдошкольного образования и формирования полноценной готовности к началушкольного обучения.Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПРВ ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа вгруппах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условияхинклюзивного образования, должна учитывать особенности развития испецифические образовательные потребности и возможности каждой категориидетей.Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются какобщими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархиейнарушений в структуре дефекта.К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можноотнести:- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальнойпсихолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования;- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всехобразовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие ицеленаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой,личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;- обеспечение преемственности между дошкольным и школьнымобразованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития ииндивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогическогоконсилиума;- обеспечение особой пространственной и временной организации среды сучетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстройистощаемости, низкой работоспособности);- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятель-ностидетей и образовательных нагрузок;- изменение объема и содержания образования, его вариативность;восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО;вариативность освоения образовательной программы;- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоенияобразовательной программы;- формирование, расширение, обогащение и систематизация представленийоб окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков впрактическую и игровую деятельности;- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждениеинтереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;
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- разработка и реализация групповых и индивидуальных программкоррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностейпсихофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний,представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;- изменение методов, средств, форм образования; организация процессаобучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговоепредъявление материала, дозированная помощь взрослого, использованиеспециальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию,так коррекции и компенсации недостатков в развитии);- приоритетность целенаправленного педагогического руководства наначальных этапах образовательной и коррекционной работы, формированиепредпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью созданияоптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции вобщеобразовательную среду;- развитие коммуникативной деятельности, формирование средствкоммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества свзрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой,продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебнойдеятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных,операциональных компонентов;- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника;грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсовдля формирования социально активной позиции; оказание родителям (законнымпредставителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения ивоспитания ребенка с ЗПР.
1.6.4.4. Обучающиеся с расстройствами аутистического спектраОбщая характеристика детей с РАСРАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста ихарактеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков.Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активныхвзаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранениепостоянства в окружающем и стереотипность поведения детей.РАС связаны с особым системным нарушением психического развитияребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, вкогнитивном и личностном развитии.В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и ошироком круге расстройств аутистического спектра.Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамикунарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности,влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости отэтиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизмеможет сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая илиумеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического
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спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается какнормальное и даже высокое.Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляютизбирательную одарённость.В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей,различающихся целостными системными характеристиками поведения: характеромизбирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольнойорганизации поведения и деятельности, возможными формами социальныхконтактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактахсо средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически нереагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальнымисредствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность отпроисходящего.Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже нафизический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическимзрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственноеокружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Невслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могутпоказывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, котороедемонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевогоповедения умственно отсталого ребенка.Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: неоткликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо.Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметамипроявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательнойкоординации.Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимальноразвернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попыткесосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждениепрекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно,дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.При столь выраженных нарушениях организации целенаправленногодействия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, такжекак и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из нихвремя от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, аиногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти словабез специальной помощи плохо закрепляются для активного использования,остаются эхом увиденного или услышанного.При явном отсутствии активной собственной речи, их пониманиеобращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явнуюрастерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительноболее сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой изразговоров окружающих.При овладении навыками коммуникации с помощью карточек сизображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощьюклавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего
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значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могутпоказывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками свкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях сбытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяютчеловека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности кблизким.Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственнойдистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат,подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной имизбирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положитьна него руку взрослого.Существуют отработанные методы установления и развития эмоциональногоконтакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенноевовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контактысо сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовыхнавыков, и максимальная реализация открывающихся в этом процессевозможностей эмоционального, интеллектуального и социального развитияребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы развитиятакого ребенка.Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контактас людьми, используют стереотипные формы поведения, в т.ч. речевого, стремятся кскрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Ихаутистические установки более выражаются в активном негативизме(отвержении).В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитиивзаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы,для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этихдетей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако онижестко ограничены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесьмаксимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, впривычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок.Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлятьвыраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, онилегко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могутдезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который можетпроявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны,довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваиваютсоциально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычныхситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявитьумелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк,мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с темижизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальнаяработа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами,требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или втретьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого –
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«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речьразвивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя вниманиемоторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональныедвижения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги,перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться вситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычногопорядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть идостаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительноболее сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведениеодного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действияребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты оттравмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нуждыаутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия,соответственно, редуцируются.В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться нереализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память,музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистическиеспособности.Без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются внабор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос,заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенныезнания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальнойжизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений обокружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненнымстереотипом.Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в ДООможет быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило,хотят идти в ДОО, интересуются другими детьми и включение их в детскийколлектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможностиподражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства вокружающем.При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации кменяющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинствеслучаев способен получать образование в условиях ДОО.Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контактас окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программыповедения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимсяобстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудностиво взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется какпоглощенность собственными стереотипными интересами и неспособностьвыстраивать диалогическое взаимодействие.Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назватьцеленаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, имтребуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности ихдезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этогоребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он
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мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимаетлишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлениисохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программыдействий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требуетдиалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, всвязи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, частооценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, посколькунеумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраиватьсотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но ивыбрасывает его из детского коллектива.При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами детиспособны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная,развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильнаяи взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов наотвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простойразговор.Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление,что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, вотличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не вневербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям ипроизводят впечатление «ходячих энциклопедий».При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с ихстереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарноепредставление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие отсамого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересыи умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являютсядля них родом аутостимуляции.При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии этидети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у нихстрадают навыки самообслуживания.В области социального развития они демонстрируют чрезвычайнуюнаивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков,понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранностипотребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другогочеловека.Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным,неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры,рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции.В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшимего рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный,позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия,трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственнымисверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальнаяадаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем вслучаях двух предыдущих групп.Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна,но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и
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перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания,сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерназадержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия слюдьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваиваянавыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипноследуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. Вотношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальнуюнезрелость, наивность.При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не какзащитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения -ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога ипроизвольного взаимодействия.Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувствасенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного ходасобытий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия.Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких,чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении.Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишкомзависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить отвыработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этомпроявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость истереотипность.Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строитьсвои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С егопомощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость внестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти детиочень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятсяимпульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен кнарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своимэмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смысловпроисходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и можетрегрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичныхдетей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог собстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности вего организации.Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием.Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированностьдвижений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становленияречи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса,поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность винтеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарностьпредставлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии.В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются вневербальной области, возможно в конструировании.В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одареннымидетьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление:кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными.
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Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояниепограничное между ЗПР и умственной отсталостью.Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что детичетвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаютсяговорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог сосредой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться,подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость.Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и вситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремлениеотвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлятьинициативу.Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках,фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста иконтекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именноони дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогнозпсихического развития и социальной адаптации.У этих детей также встречается парциальная одаренность, которая имеетперспективы плодотворной реализации.Представленные группы являются основными ориентирами психологическойдиагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта смиром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценкатяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться внепонимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности,находится в процессе развития. Даже в пределах одной группы детей со сравнимойтяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия впроявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений смиром.При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могутосваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать активнуюизбирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила,нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальномразвитии.Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическаяпомощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные исложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубыхформ патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие.Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточночасто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами посебе, осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детскогоаутизма может быть частью картины разных аномалий детского развития,разных детских заболеваний, в т.ч. и процессуального характера.Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушениямоторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямуюсвязанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого иумственного развития.РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественныминарушениями развития.Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно втом случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей
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картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку толькосмягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающеевзаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работеметодов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных егоиндивидуальным образовательным потребностям.Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАСдиапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образованиядолжен быть максимально широким, соответствующим возможностям ипотребностями всех таких детей: включать как образование, сопоставимое поуровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихсясверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения напротяжении всего дошкольного возраста.Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболееблагополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующейудовлетворение их особых образовательных потребностей.Особые образовательные потребности детей с РАСРазвитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целомнарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ.Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оноискажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в руслесоциального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большойстепени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развитиявзаимодействия со средой и другими людьми.Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношенияпростого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарныепредставления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей впроисходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка.Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлятькомпетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделятьцвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами,грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активноприспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтомуимеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки инакопленные знания плохо реализуются в жизни.Передача таким детям социального опыта, введение их в культурупредставляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта ивовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместноеосмысление происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.Особые образовательные потребности детей с аутизмом, помимо общих,свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:- необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС;- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе вклассе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации:обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку,согласие или отказ, поделиться впечатлениями;- может возникнуть необходимость во временной и индивидуальнодозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)организации всего пребывания ребенка в ДОО; поддержка должна постепенно
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редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядкажизнедеятельности в ДОО, правил поведения в ДОО, навыков социально-бытовойадаптации и коммуникации;- ребенок с РАС должен быть обеспечен дополнительными индивидуальнымизанятиями с педагогом по отработке форм адекватного поведения, умения вступатьв коммуникацию и взаимодействие с педагогом, адекватно воспринимать похвалу изамечания;- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий)необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном поведении дляконтроля за освоением им нового учебного материала и, при необходимости, дляоказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры всего пребывания ребенка в ДОО, дающее ему опорудля понимания происходящего и самоорганизации;- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможностиучастия во фронтальной организации на занятии: планирование обязательногопериода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции кфронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей сРАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и вадрес сверстников;- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходимучёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизмеособенностей освоения «простого» и «сложного»;- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения,способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем,отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению,упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка,крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработкевпечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способностипланировать, выбирать, сравнивать;- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании иосмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механическогоформального накопления и использования для аутостимуляции;- ребенок с РАС нуждается в вовлечении его в привычные занятия,позволяющее ему включиться во взаимодействие с другими детьми;- ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается всоздании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного иэмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный итеплый тон голоса педагога в отношении любого ребенка), упорядоченности ипредсказуемости происходящего;- необходима специальная установка педагога на развитие эмоциональногоконтакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают,ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;- педагог должен стараться транслировать эту установку другим детям неподчеркивая особенности ребенка с РАС, а, показывая его сильные стороны ивызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступноевзаимодействие;
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- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых исверстников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих сдругими людьми, их взаимоотношений;- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующиеу него избирательные способности;- процесс его обучения должен поддерживаться психологическимсопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами исверстниками, семьи и ДОО.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2.1.Пояснительная записка
В содержательном разделе АОП ДО представлены:а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии снаправлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пятиобразовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного,речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетомиспользуемых вариативных программ дошкольного образования и методическихпособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.При разработке образовательных программ дошкольного образования могутиспользоваться образовательные модули по образовательным областям(направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основанииединства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов исредств образовательной деятельности, а также организации образовательнойсреды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные вкомплексных и парциальных программах;б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализацииАОП ДО с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики ихобразовательных потребностей, мотивов и интересов;в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающаяобразовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся сОВЗ. Способы реализации образовательной деятельности определяютсяклиматическими, социально-экономическими условиями в которых находитсяМАДОУ «ДС «Ручеёк», местом его расположения, педагогическим коллективом.При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначеннымобразовательными областями, необходимо следовать общим и специфическимпринципам и подходам к формированию АОП ДО, в частности принципамподдержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образованияобучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательнойдеятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во вниманиенеравномерность психофизического развития, особенности речевого развитияобучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, атакже особенности социокультурной среды, в которой проживают семьиобучающихся.В группах компенсирующей направленности осуществляется реализацияАОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития исоциальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизическогоразвития, индивидуальных возможностей.
2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся снарушением зрения в соответствии с направлениями развития ребенка,представленными в пяти образовательных областях2.2.1. Образовательная деятельность со слепыми детьми раннеговозраста
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2.2.1.1. Cоциально-коммуникативного развитиеВ области социально-коммуникативного развития основными задачамиобразовательной деятельности являются: создание условий развития у слепогоребенка потребности в общении, освоении им социальных средств и накопленияопыта социального взаимодействия, развитии коммуникативной способности (надословесном и словесном уровнях), обеспечение его психического развития сформированием картины мира, пониманием себя через восприятие окружающих,развитие готовности к общению на следующем возрастном этапе:1. В сфере развития речи ребенка особое внимание обращается на развитие иудовлетворение потребности слепого ребенка в общении и социальномвзаимодействии с помощью социальных жестов, отдельных слов, предложений.С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенкареагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с педагогическимработником на основе тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательныхсистем, их комплекса.При этом педагогический работник:- стремится в непосредственно-эмоциональном общении с ребенкомактуализировать, расширять его тактильные впечатления от нежногоприкосновения к частям тела, поглаживанию, через вкладывание и совместноеощупывание того, что попадает ребенку в руки;- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основувербальной коммуникации посредством собственной речевой активности.Воспринимаемая ребенком речь педагогического работника - путь познания себя,осмысленное восприятие собственного имени, различение и узнавание других.Являясь средством получения информации, педагогический работниккомментирует (вербализирует), описывает, сообщает о происходящем, вовлекает вобсуждение настоящих, прошедших и предстоящих событий. Педагогическиеработники должны проявлять максимальную активность в организации речевыхигр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения),ориентированных на познание (дифференциацию) ребенком своего тела, наразвитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия,положительные эмоции;- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесныйуровень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов,учитывая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развитияребенка, находящегося в условиях ограничений зрительной информации исенсорных впечатлений. Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы(объективные свойства которых активизируют и формируют сохранные сенсорныефункции), речевые игры; при этом активные действия ребенка и педагогическогоработника чередуются; учит действиям с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, предметных игр;поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его движения и действия;- стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе иположительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность вразных видах детской деятельности. Особое внимание уделяет освоению слепымребенком культурно-гигиенических навыков, овладению им первичными навыкамисамообслуживания;
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- создает ситуации освоения слепым ребенком опыта общения,коммуникативного и прямого взаимодействия с другими детьми, поощряетпроявление интереса к ним.2. В сфере развития игры педагогический работник выступает организаторомигрового поля, игровой среды слепого ребенка в соответствии с егоиндивидуально-типологическими особенностями развития, занимает активнуюпозицию в вовлечении ребенка в соответствующую игровую среду, обучаетпростым игровым действиям, помогает брать на себя роли педагогическихработников.3. В сфере социального и эмоционального развития педагогическиеработники (специалисты) корректно и грамотно проводят адаптацию слепогоребенка к Организации, учитывая не только его привязанность к близким, но итрудности и особенности формирования картины мира в условиях чрезвычайносуженной сенсорной сферы, привлекают родителей (законных представителей) дляучастия и содействия в период адаптации. Педагогический работник,первоначально в присутствии родителей (законных представителей), знакомится сребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возможностьзапомнить свой голос, имя, приобрести опыт их узнавания.4. В период адаптации педагогический работник следит за эмоциональнымсостоянием ребенка, поддерживает постоянный тесный контакт с ним, деловоеобщение с родителями (законными представителями); предоставляет возможностьребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режимОрганизации, не предъявляя к нему излишних требований.Важно помочь слепому ребенку освоить дифференциацию домашнейсоциально-предметной среды и пространственной организации с постепенным ипоследовательным расширением умений ее познания.
2.2.1.2. Познавательное развитиеВ области познавательного развития основными задачамиобразовательной деятельности являются: создание условий для развития услепого ребенка потребности во взаимодействии с предметным миром черезтактильную сферу, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира,освоения ощупывания и действий с предметами (манипуляциями, по назначению,игровыми), познавательно-исследовательской активности и познавательныхспособностей:1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работникорганизует практическое взаимодействие ребенка с предметами быта и игрушками,учит узнавать их на основе тактильных и слуховых впечатлений, обоняния, наоснове ощупывания и осязания.Педагогический работник методом пассивных движений и сопряженныхдействий в сочетании со словесным инструктированием знакомит ребенка соспособами использования окружающих предметов, с их назначением и свойствами.Он стремится повысить активность и самостоятельность ребенка в освоениипредметной окружающей действительности, опознании со знанием точногословесного обозначения предметов окружения в группе, на прогулке, в ходе игр изанятий. Педагогический работник учит ребенка и помогает ему освоить действия сбытовыми предметами-орудиями и игрушками с формированием компенсаторныхспособов деятельности. Особое внимание он уделяет освоению ребенкомориентировочно-поисковых действий и умений, повышает его способность в



89

собственной организации взаимодействия с предметным миром. Педагогическийработник владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступаядля ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, деталей, свойств,признаков, действий с предметами.2. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работниксоздает предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорныхфункций и обогащение у слепого ребенка чувственного опыта: развитие слуха ислухового восприятия, тактильных, зрительных (слепой ребенок с остаточнымзрением) и вкусовых ощущений, обоняния. Педагогический работник стремитсязнакомить ребенка с предметами и объектами с формированием у негополимодальных образов, помогает их осмысливать, запоминать, припоминать,вспоминать. Педагогический работник с особым вниманием относится кпроявлению интереса ребенка к свойствам предметов, комментируетсоответствующие ощущения и восприятия, помогает соотнести их с целостнымпредставлением о предмете.3. В сфере развития познавательно-исследовательской активности ипознавательных способностей педагогический работник поощряетлюбознательность и исследовательскую деятельность обучающихся, создавая дляэтого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя еепредметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностямслепого ребенка. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия,природные материалы, музыкальные, звуковые, интерактивные игрушки,сенсорные предметы-активаторы, тактильные книжки и картинки. Педагогическиеработники с особым вниманием относятся к проявлению интереса обучающихся кокружающему предметному, природному миру, к детским вопросам, стремятсязанимать позицию «ребенок - первооткрыватель мира», не спешат давать готовыеответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию «не делаю заребенка то, что ему доступно сделать самому». Особое внимание педагогическиеработники уделяют развитию способностей выпускать предмет из рук, поиска иподбирания предметов, освоению им умений действовать руками.
2.2.1.3. Речевое развитиеОсновные задачи образовательной деятельности: создание условий дляразвития речи, ее коммуникативной, познавательной и компенсаторной функций услепого ребенка в повседневной жизни, развития разных сторон речи в специальноорганизованных ситуациях вербального общения, играх и занятиях:1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические работникистремятся комментировать ребенку происходящее, побуждая его к речеслуховомувосприятию и пониманию ситуации. Педагогический работник посредством«наговаривания» ребенку потешек, стихов, напевания песенок, обогащает опыт иповышает речеслуховую активность ребенка, задает простые по конструкциивопросы, побуждающие ребенка к активной речи; говорит о его опыте, событиях изжизни, интересах.Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражениюдетьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушиваютобучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая темсамым активную речь обучающихся. При этом педагогический работник неуказывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
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2. Педагогический работник использует различные ситуации для диалога сребенком, а также создает условия для освоения им опыта общения с другимидетьми.В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читаютдетям книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи ипобуждают к их воспроизведению, стимулируют словотворчество; проводятспециальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса,развитие грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующейи регулирующей функций речи.
2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитиеОсновные задачами образовательной деятельности: создание условий дляразвития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру;приобщение к музыкальной культуре:1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения кокружающему миру педагогические работники вовлекают ребенка в процессэмоционального сопереживания состоянию партнёра по общению, поддерживаютвыражение эстетических переживаний, обращают внимание ребенка спривлечением ощупывания руками и позитивным реагированием на опрятностьодежды, чистоты и упорядоченности окружающего.2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работникисоздают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органичновключая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможностьпрослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в томчисле детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментамии звучащими предметами. Педагогические работники вовлекают и поддерживаютпение ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку,организуют, вовлекают, поощряют ребенка к выполнению музыкально-ритмических движений и упражнений.3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогическиеработники создают условия в Организации и в групповых помещениях среду,обогащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы,высоты, темпа и тембра), ее интонационной окрашенности речи и художественнойвыразительности.
2.2.1.5. Физическое развитиеОсновные задачи образовательной деятельности: создание условий дляповышения двигательной активности ребенка, укрепления здоровья, охраны иповышения функциональной деятельности сохранных анализаторов; развитиеразличных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способапередвижения в пространстве, освоения основ безопасного поведения:1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работникиорганизуют и проводят различные виды массажа, гимнастические упражнения,поддерживают инициативность ребенка в движениях. Они организуют предметно-пространственную среду таким образом, чтобы побуждать и обеспечивать ребенкубезбоязненное, уверенное самостоятельное перемещение в ней доступнымспособом как внутри помещений ДОО, так и на внешней ее территории дляудовлетворения естественной потребности обучающихся в движении.Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую
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инициативность ребенка в музыкально-ритмических движениях и упражнениях.Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им опытаперемещения в пространстве на голос человека. Особое внимание уделяетсяпрофилактике или преодолению ребенком стереотипных движений.Педагогические работники вовлекают ребенка в игры со звучащими мячами,с предметами, стимулирующими развитие моторики, в том числе мелкой моторикирук. 2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышенияфункциональной деятельности сохранных анализаторов педагогические работникиорганизуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правилличной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду,безопасную для рук (пальцев, кожных покровов) как органов осязания.Педагогические работники внимательно относятся к охране (предупреждениевоспаления, травм) и развитию функций органов слуха, обоняния, осязания иостаточного зрения (ребенок с практической слепотой): следят, чтобы ребенокбодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевыхощущений, следят за чистотой оптики, предупреждают воздействие на ребенкаярким светом.3. В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы какестественного способа передвижения в пространстве особое внимание уделяетсяосвоению ребенком «схемы тела», развитию способности дифференцировать частитела, выполнять ими движения и двигательные действия; способности действоватьдвумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать предмет двумя руками,держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой удерживать, другойдействовать. Педагогические работники стремятся к тому, чтобы ребенок беззрительного контроля осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом.Особое внимание уделяется освоению ребенком различных пространствОрганизации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомомпространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных).Педагогические работники создают условия, проявляя терпение, дляосвоения ребенком способности к свободной (без опоры, посторонней помощи)ходьбе с пересечением знакомого пространства, стремятся к развитию интереса кходьбе, к обогащению положительных переживаний, связанных с достижениемцели посредством ходьбы.4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогическиеработники создают в ДОО безопасную безбарьерную среду, а такжепредостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.Вместе с тем требования безопасности не должны реализовываться за счетподавления детской активности и препятствования деятельному исследованиюмира.
2.2.2. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепыхобучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепыхобучающихся младенческого и раннего возраста «Развитие у слепого ребенкаслухового восприятия»Цели Программы: развитие у ребенка процессов компенсации слепоты,активизация его общего психического тонуса субъективной активности на основеслухового отражения действительности, способность проявить себя без помощидругого, предупреждение развития у него трудностей слухового восприятия (при
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сохранном физическом слухе), актуализация в жизненных проявлениях ребенкарегуляторной, ориентировочной, познавательной, коммуникативной,мотивационно-потребностной функций слуха и слухового восприятия.Возможные трудности ребенка в развитии слухового восприятии (присохранном физическом слухе) в период детства:- недостаточно хорошо различает окружающие его звуки;- не может определить источник звука, соотнести звук с издающим егопредметом, что влечет за собой трудности ориентировки в мире звуков, вокружающей действительности;- трудности ориентировки в мире могут вызывать страх в ситуации звуковдействия, движения, предметных звуков, трудно осмысливаемых бытовых шумов,не соотносимых с объектно-предметным наполнением мира;- трудности дифференциации шумов среди других звуков (например, шумтекущей воды), что вызывает трудности контроля собственной деятельности;- пассивность в просодических средствах языка, бедность акустическогооблика (например, «не слышит», «не понимает» интонации говорящего, нечувствует эмоциональной составляющей коммуникации), что приводит кискаженному формированию речевого восприятия, в том числе собственной речиребенка.Достижения ребенка в развитии слухового восприятия в условияхреализации Программы:- способность к слуховому сосредоточению, развитие слухового внимания назнакомые и малознакомые звуки и шумы, отличающиеся громкостью, высотой,длительностью звучания, к дифференциации звуков по их предметно-объектнойотнесенности, к пространственной локализации звука или шума с инициированиемсоответствующих движений, практических умений и действий;- способность к поведению в знакомой обстановке на основеслуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации, к выполнениюзнакомых движений, действий по просьбе, к передвижению в пространстве наоснове пространственной локализации звука и с реализацией мотива достижения;- формирование картины мира с освоением первичных представлений озвучащем мире, развитие предметности слухового восприятия, развитие видовслухового восприятия (речевой слух, музыкальный слух, предметно-объектныйслух, акустический облик), умение адекватно ситуации реагировать на изменения взвуковой среде;- интерес к слушанию речи (собственной и окружающих).Стратегии работы с ребенком:1. Речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна бытьчеткой, ясной для слухового восприятия ребенка. Педагогическому работникуследует избегать тихого и невнятного произнесения отдельных звуков, слов,предложений.2. Используя совместный метод обучения, педагогический работникартикулирует звуки своей речи и выразительно интонирует ее.3. Педагогическому работнику следует избегать имитирования произношенияребенка. Следует удерживаться на уровне орфоэпической нормы.4. Звуковые стимулы вводятся постепенно, с учетом возрастныхспособностей.5. Не принимаемые ребенком, «негативные» для него звуковые активаторывводятся аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка защитной реакции
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(повышенная чувствительность) неадекватная голосовая реакция, недовольство,выражаемое движениями, следует прекратить занятие, создать эмоциональноблагополучную для ребенка обстановку. В последующем следует вернуться киспользованию данного материала.6. Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакциина прикосновения ребенка к губам педагогического работника, на желание ребенкаручным способом исследовать органы речи говорящего.7. Педагогический работник сопровождает речью (комментирует) действияпо извлечению звука (до и во время слухового восприятия ребенком). Следуетзаранее сообщать, а во время действия напоминать о воздействующем материале.8. При использовании погремушек разных видов и с разными звучанием ишумами как акустического стимула следует обращать внимание на первичныеэмоциональные проявления (реагирование) ребенка, связанные с характеристикойзвука (интерес, радость, страх, плач, недовольство). Отрицательные эмоции - неповод для отказа от их дальнейшего использования.9. При воспроизведении звука ребенок требует от педагогического работникаправильного комментирования действия и его эффекта - «колокольчикпотряхиваю», «колокольчик звенит», «по бубну ударяем, его встряхиваем».10. Перед длительным слуховым сосредоточением ребенка, концентрации имслухового внимания должен быть период свободного состояния с актуализациейотражения окружающего с опорой на другие органы чувств ребенка.11. В момент активизации слуховых ощущений и слухового восприятияследует снизить активность других сенсорных систем ребенка. Также не должнобыть шумового фона, затрудняющего ребенку локализацию звучания ислухоразличение.12. Варьирующийся темп, динамика или качество звука могут статьсигналами к движению (пойти-побежать, пойти-остановиться, потянуться вверх-нагнуться вниз).13. Организуя занятие с активизацией слуха и слухового восприятия ребенка,следует помнить о роли помещения или предметной наполняемости пространства,где звучит акустический стимул - каждое помещение имеет свое звучание, скоторым оно входит в резонанс.Стимульные источники звука (аудио-активаторы):- ударные шумовые игрушки - инструменты со звуком неопределеннойвысоты: погремушки, бубны, барабаны, трещотки, кастаньеты, маракасы,треугольники;- мелодичные игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическимзвукорядом: колокольчики с низким и высоким звучанием, колокольчики «8 нот»,металлофоны, пианино, дудочки, флейты, свирели, свистульки, «гром-бом»;- погремушки с различными шумовыми эффектами:- деревянные (тихий, мягкий, приглушенный шум) - натуральный материал,«теплый», наполнены сыпучим материалом; фактура дает правильныепредставления о предметном мире;- погремушки-звоночки с бубенцами или с металлическими парнымиподвесками в виде пластинок (их разнообразие по количеству звучащих деталей);- пластиковые погремушки;- наручные погремушки, носочки с погремушками;- звучащие мячики разных размеров и с разными наполнителями;- игрушки-пищалки (издающие характерный звук при сдавливании);
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- игрушки-покатушки в виде цилиндров с бубенчиками внутри и бочонков,наполненных гремящими шариками;- игрушки-неваляшки; звучащая юла;- музыкальные игровые панели;- электронные музыкальные игрушки; интерактивные электронные«говорящие» домашние животные;- пластиковые, деревянные, металлические, картонные емкости разные пообъему, протяженности, с разными наполнителями (сыпучими веществами),разным объемом;- застежки: молнии, кнопки, липучки; игрушки, одежда для кукол с разнымизастежками;- предметы из разных материалов: дерево, бумага (разные виды), железо,стекло, шуршащие ткани;- свистки (судейские, охотничьи);- музыкальные записи, аудио записи (голоса объектов живой природы).Словарь педагогического работника:- процесс слухового восприятия;- звуки, их разновидности и источник;- характеристика звука.Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программыУровень освоения ребенком слухо-двигательной координации:1. Обогащение опыта реагирования (вздрагивание, моргание, замирание) назвуки и шумы погремушек, которые привносятся педагогическим работником вслуховое перцептивное поле ребенка и звучат от действия - потряхивания.Пространственное размещение погремушки для привлечения слухового вниманияребенка и первичной актуализации у ребенка пространственного слуха: в областиуха, попеременно, то у одного, то у другого уха, в области переносицы нанекотором расстоянии от нее, в области подбородка, в области темени; в областиплеча, в области груди, в области затылка. Расширение слуховых впечатленийребенка: смена погремушек по высоте звука (постепенное снижение), сменагромкости звучания, смена места звучания. Актуализация у ребенка объединенияслуховых и тактильных ощущений: после звучания погремушки ею касаютсяучастков тела ребенка, затем все повторяется заново. Расширение ряда слуховыхвпечатлений: звуки погремушек, хлопки, звуки колокольчика, бубенчика, игрушек-пищалок, музыкальных игрушек.2. Развитие способности ребенка к слуховому сосредоточению. Развитиеспособности восприятия акустической информации: обнаружение наличия-отсутствия акустических сигналов, обнаружение различий между акустическимисигналами (одинаковые - разные). Расширение опыта восприятия: длительногозвука, шума (аудиальный стимул продолжительно звучит) с использованиеммелодично звучащих игрушек, шумов предметов окружения, речи, пения,голосовых имитаций педагогического работника с актуализацией речевого слухаребенка.3. Развитие опыта восприятия ритмичных звуков: ритмичные хлопки,ритмичные мелодии. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятиямузыкальных мелодий, музыкальных звуков. Побуждение к переживаниюмузыкальных ритмов (эмоциональное реагирование). Развитие первичного опытаорганизации движений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки.
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4. Развитие слуходвигательной координации: побуждение ребенка к поворотуголовы в сторону звука (использование приема «опора на врожденный поисковый(искательный) рефлекс Куссмауля»: поглаживание пальцем в области угла рта (неприкасаясь к губам) вызывает опускание угла рта и поворот головы в сторонураздражителя, выполнение педагогическим работником и ребенкомсодружественных движений (педагогический работник, родители (законныепредставители) держат ребенка на руках, прижав его спиной к себе, у обоих головав положении прямо), например, поворота, разворота в сторону звука, обучениеребенка умению протягивать руку или руки к звучащей погремушке с еесхватыванием и дальнейшим выполнением действий потряхивание, постукивание.Уровень освоения навыков слухового поведения с освоением рече-слухо-двигательной координации:1. Обогащение слуходвигательной координации как механизма слуховогоповедения: развитие основ ориентировочно-слуховой деятельности. Побуждение кэмоциональному реагированию на звуки и шумы окружения (с расширением ихряда). Развитие поисково-ориентировочной реакции с разворотом, поворотомголовы в сторону слышимого человеческого голоса (речевые звуки и звуки,издаваемые речедвигательным аппаратом, не относящиеся к речевым звукам).Обогащение опыта слуховой реакции на говорящего человека, на кашель, хруст (вовремя еды), щелканье или цоканье языком как эмоциональной реакции,проявляемой человеком голосом, «голосовые игры» человека (издает голосовымаппаратом интересные звуки). Развитие двигательных умений с повышениеминициативности в протягивании руки или рук к звучащей игрушке с еесхватыванием. Обогащение опыта ребенка в приближении к источнику звука сперемещением в пространстве (с помощью педагогического работника исамостоятельно), с пониманием ситуации происходящей в пространстве на основеслухового отражения и комментированием педагогическим работником.2. Развитие рече-слухо-двигательной координации как формы поведения.Обеспечение адекватного эмоционального, двигательного реагирования ребенка науслышанное собственное имя. Освоение опыта понимания отдельных слов ипростейших инструкций, обращенных к нему педагогическим работником.Инструкции: «Повтори: ду-ду-ду», «Что это (что звучит)?», «Слышишьколокольчик? Возьми его», «Я играю погремушкой, слышишь? На, возьми ее(найди и возьми ее)», «Дай твою руку, поиграем», «Сейчас я играю колокольчиком,а теперь бубенчиком. Что тебе дать?». Развитие умения действовать по звуковомусигналу, указанию педагогического работника: «Хлопну - подними руки, подойдико мне», развитие умений соотносить свои движения со словами текста: «Ладушки- ладушки». Развитие интереса к слушанию детских стихов. Повышениевербальной активности в процессе слухового восприятия действительности:поддерживание и побуждение ребенка к речевому обозначению происходящего.Пытается петь.3. Развитие умений и обогащение опыта действий со звучащими игрушками:постучать по барабану, потрясти погремушку, позвенеть колокольчиком. Развитиеспособности к локализации звука в пространстве относительно собственного тела:впереди, сбоку, вверху, внизу.4. Развитие акустического облика. Обогащение опыта восприятия модуляцийчеловеческого голоса по силе: громко-тихо, по высоте: высоко-низко, повыражению чувств: радостно-грустно, мелодии речи.
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Уровень актуализации слухового гнозиса, развития предметностислухового восприятия:1. Развитие способности и умений к дифференциации звуков по ихпредметно-объектной отнесенности: звуки ближайшей окружающейдействительности (бытовые, музыкальные, звуки движения, голосовые звуки,издаваемые животными и человеком), по психофизической характеристике -громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и удаленность отребенка источника звука.2. Развитие способности узнавать человека по голосу.3. Формирование первичных представлений о звучащем мире с освоениемкартины мира, доступных возрасту знаний и умений по соотнесению звук-предмет,предмет-звук, звук-объект. Обогащение опыта восприятия звуков и шумовокружения с эмоциональным реагированием и доступным возрасту узнаваниемзвучащих предметов (конкретные игрушки), бытовые приборы (телефон, пылесос,миксер; застежки), действий с предметами (действия с предметами кухоннойутвари, музыкальными игрушками, действия с одеждой), звуков и шумовдвижения: шаги человека (спокойный, быстрый шаг, топанье), с предметамимебели (скрип двери, задвинули ящик), шум воды, пересыпание сыпучих веществ,игрушка упала, мяч (звучащий) катится, звуки свойств материалов от: стука и (или)постукивания по предмету из дерева, стекла, пластика, смятия бумаги, целлофана.4. Развитие умения различать предметы на слух по их звучанию, отвечать навопросы «Что это? Что звучит?».5. Развитие практических умений выполнения действий с предметами сизвлечением звука (звуки действия и движения), шума: манипуляции (потрясти,постучать) и действия с предметами в соответствии с их назначением.6. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звукидождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных.7. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкальныхмелодий, музыкальных звуков, музыкальных ритмов. Развитие опыта организациидвижений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. Развитие знаний омузыкальных игрушках, инструментах и умений действовать с ними культурно-фиксированными действиями.8. Развитие речевого слуха. Обогащение опыта различного реагирования наречь, пение, голосовые имитации. Понимания обращенной речи педагогическогоработника с развитием пассивного и активного словаря: звучит, звенит, шумит,гремит, звонит, затих, неслышимый, слушай, слышим, слышишь, послушаем,прислушаться, издает звук или шум, тишина, тихо, громкий, тихий, звонкий,говорить, стучать, ударять, барабанить, трясти, мять, шептать, лаять, мяукать.Взаимодействия на основе вербального общения.9. Развитие способности (по побуждению педагогом) к воспроизведениюречевых звуков (речевая имитация голосовых звуков, издаваемых животными),звукоподражанию и подражанию речи, подражанию модуляциям голоса(имитация). Развитие голосового аппарата, выработка умения произносить словагромко, тихо.10. Способствовать запоминанию и умению правильно произносить именаокружающих (ближайший социум).
2.2.3.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепыхобучающихся: компенсаторно-развивающая программа для слепых
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обучающихся младенческого и раннего возраста «Развитие тактильныхощущений у слепого ребенка»Цели педагогической деятельности: развитие у ребенка процессовкомпенсации слепоты на основе развития им тактильных ощущений и основосязания, активизация общего психического тонуса посредством присвоенияумений контактных способов отражения, взаимодействия и познания физическогомира.Достижения ребенка:- устойчивая эмоциональная отзывчивость на физический контакт спредметным миром;- развитие механизмов тактильного отражения предметно-пространственнойорганизации мира;- освоение ребенком собственной телесной организации;- поведение на основе тактильного отражения действительности;- развитие способности к дифференциации тактильных ощущений.Стратегия работы с ребенком:1. Уверенные прикосновения к ребенку (достаточно плотный нажим), следуетизбегать как мягких, «расплывчатых», так и чрезмерных по усилиюприкосновений.2. Тактильные материалы вводятся постепенно, с учетом предпочтенийребенка.3. Не принимаемые ребенком, «негативные» для него тактильные активаторывводятся аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка защитной реакции(повышенная чувствительность) - уклонение от прикосновений, недовольство,выражаемое голосом, движениями на тактильный материал, следует прекратитьзанятие, создать эмоционально благополучную для ребенка обстановку. Впоследующем вернуться к использованию данного материала.4. Во время занятия принимать и проявлять положительные реакции наприкосновения ребенка.5. Все действия (до и во время тактильного отражения ребенком)сопровождать речью. Во время действия напоминать о воздействующем материале.6. Перед физическим контактом у ребенка должен быть период свободногосостояния.7. В момент активизации тактильных ощущений ребенка снизить активностьдругих сенсорных систем. В частности, голос педагогического работника,комментирующего ситуацию, должен быть негромким, но внятным для пониманияребенком.Меры предосторожности: иметь представления о состоянии кожиребенка (аллергические реакции, сыпь).Предметные тактильные стимулы: материалы с различными текстурами,кубики с текстурами, емкости разного объема для наполнения стимульнымматериалом (сыпучий, жидкость, предметный), шпагаты, шнуры, веревочки разнойтекстуры (гладкие, ворсистые, плетеные), бусы разной текстуры, разныхматериалов, мячи массажные, резиновые, флисовые, вязаные, щетки разнойжесткости, лоскутки тканей (шелк, вельвет, твид, букле, махровая ткань.), наборыобъемных (трехмерных) геометрических тел, мелких игрушек.Словарь педагогического работника:- осязательное восприятие;- величина, размер;
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- изменение формы;- физические характеристики;- материя;- предмет и его части.Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программыУровневый подход к развитию тактильной сферы слепого ребенкараннего возраста.Уровень запуска механизмов тактильно-контактного познания себя иосвоения внешнего мира:1. Организация пассивных движений ребенка с соприкосновениемконечностей и других частей тела, тактильно-проприоцептивное освоение «схемытела». Виды сомкнутых положений (соприкосновений) частей тела: ладонь кладони, ладонь и тыльная сторона кисти другой руки; ладонь, предплечье однойруки с ладонью, предплечьем другой руки; ладонь и внешняя сторона плеча, ладоньи противоположный локоть, рука (и) вдоль туловища, ладони и голова, нога к ноге,стопа к стопе, пальцы рук и ног, нога (и) живот, ладони и шея, ладонь ипротивоположное плечо, ладони и живот, ладонь (и) спина, ладонь (и) грудь,ладонь и бедро, нога на ногу. Организуя пассивные движения ребенка сдостижением им сомкнутого положения частей тела, педагогическому работникунеобходимо регулировать захват, удержание и движение конечности (ей) ребенкатак, чтобы по силе, с одной стороны, они не противоречили действиямпедагогического работника, а с другой стороны, не подавляли способности ребенкак тактильным ощущениям. Комментарии: «ладонь на...», «ножки вместе».2. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействиярук другого человека: поглаживание кожных покровов отдельных частей теларебенка. Движения руки (рук) педагогического работника должны бытьпротяженными во времени (например, от запястья до локтевого сустава безостановки), поглаживание через одежду (комментарий «Рубашка у (имя ребенка)мягкая, теплая»), тактильное выделение частей тела. Педагогический работниккистью (ями) своей руки (рук), обхватив (пальцы сомкнуты) с легким нажимомучастки рук (ног) ребенка, перемещает ее по конечности вверх или вниз скомментарием «Вот какие руки у (называем имя)». Особым нажимом рукипомогаем ребенку тактильно со стимуляцией проприоцептивной системы выделитьсуставы (запястье, локоть, плечо, колено). Двумя руками, доверительно обхвативголову ребенка, выполняем движения (гладим) сначала сверху вниз от макушки кшее через область ушей, затем ото лба к затылку.3. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействияспециально подобранных педагогическим работником предметов разной текстуры.Прикосновения с надавливанием в области спины, бока, руки, особенно ладоней иподушечек пальцев, проведение по коже щетками со щетиной разной жесткости идлины, массажными мячиками.4. Организация тактильных ощущений, возникающих от физическогоконтакта с предметами окружения, имеющих протяженность в пространстве: встатичном положении ребенка («Постой у двери (стены, шкафа), прислонисьспиной, боком, животом, головой»), в условиях передвижения или перемещения (упедагогического работника на руках) в пространстве с соприкосновениемотдельными частями тела (внешняя сторона плеча, тыльная сторона кисти) кобъектам и предметам свободная стена, шкаф, диван. Комментарий: называниепредмета, обозначение тактильных признаков (гладкий, шероховатый, неровная
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поверхность, бархатистая), называние действия (стоим, касаемся, идем, движемся,проводим).Уровень актуализации мономануального осязания:1. Обогащение тактильных ощущений от соприкосновения с поверхностями сразной фактурой: выкладывание, организация ползанья на тактильном коврике, пополу с разным покрытием. Комментарий педагогического работника: называниепредмета (коврик, пол, доска), обозначение тактильных признаков поверхностей(ворсистая, меховая, гладкая, скользкая, деревянная, стеклянная).2. Организация мономануального осязания (пассивное осязание) предмета, повеличине соотносимого с размером кисти ребенка. Предметы: шарики, мячики,объемные геометрические тела, игрушки, предметы окружения крышек, пробок отбутылок, из материалов с разными текстурами (деревянные, резиновые,пластиковые, тканевые, кожаные, металлические), с разными тактильнымипризнаками (гладкие, ребристые, шершавые). Другой вариант: к предметумономануального осязания можно прикрепить шнурок, веревочку, за которуюпосле захвата ребенком предмета можно потянуть и, тем самым, побуждать его кудерживанию с усилением тактильных ощущений.3. Организация мономануального осязания тканей различной фактуры:махровая, вельвет, шерсть, шелк, хлопок, букле; различной бумаги: газетная, дляжурналов, писчая, картон. Побуждение методом сопряженных действий кмикродвижению пальцев, востребованных при анализе фактуры. Комментариипедагогического работника: называние предмета, обозначение тактильногопризнака.4. Организация тактильных ощущений у ребенка с актуализациейвибрационной чувствительности тела, рук, пальцев. Занятия с мячами: ребенокобхватывает мяч, ощущает вибрацию от действий педагогического работника,который ударяет сверху по мячу. Под ладонь ребенка на твердую поверхностькладется большая пластмассовая бутылка с рельефным рисунком, которыйтактильно интересен ребенку, с незначительным количеством наполнителя.Педагогический работник постукивает по свободному концу бутылки. Ребенокощущает вибрацию. Возможны ответные действия ребенка.5. Организация тактильных ощущений с актуализацией температурнойчувствительности. Предлагать захватывать пластмассовые бутылочки,наполненные то холодной, то теплой водой.6. Организация тактильных ощущений лица другого человека с получениемвпечатлений от движений в области рта, глаз, бровей, ощущения от прикосновенияязыком к ладони.7. Обогащение опыта ощущений от соприкосновения тыльной стороныкистей с ладонями другого человека, опыта выполнения сопряженных действий.Уровень освоения тактильного образа восприятия с развитиемпредметно отнесенных ощущений на захватывание, перехватывание,вкладывание:1. Перед занятиями подобного рода следует осуществить пассивный массажкистей и пальцев рук ребенка (используем различные ворсовые щетки: мягкойкисточкой по наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к запястью,жесткой щеткой по подушечкам пальцев). К массажу всей кисти добавляетсямассаж каждого пальчика в отдельности методом разминания от кончиков коснованию. Можно постукивать пальчики по подушечкам. Поглаживание тыльнойстороны кисти мягкой кисточкой или куском меха успокаивает и расслабляет
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кисть, поглаживание жесткой щеткой кончиков пальцев повышает тактильнуючувствительность, развивает умение узнавать предмет на ощупь.2. Заполнение емкостей небольшого объема мелкими предметами. Действия сдидактическими игрушками. Действия ребенка с захватом погремушек разнойформы и величины. Перекладывание крупных, мелких предметов из коробки вкоробку. Перекладывание предметов из материалов одной текстуры. Действиядоставания предмета из емкости.3. Развитие умений и обогащение опыта узнавания ребенком предметовближайшего окружения в доме и на улице на основе пассивного осязания.
2.2.4. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепыхобучающихся: компенсаторно-развивающая программа для слепыхобучающихся младенческого и раннего возраста «Развитие чувственнойосновы и социальных движений рук»Цели педагогической деятельности: развитие у слепого ребенкачувственной (моторной) основы освоения разных видов деятельности, развитиепредпосылок освоения письма и чтения рельефно-точечного шрифта.Стратегия работы с ребенком:1. Основной принцип использования статических упражнений - актуализацияслухового или тактильного внимания, применение упражнений откратковременных до постоянных.2. Точное словесное обозначение педагогом частей тела, ихпространственного положения.3. Следует следить и при необходимости корректировать неправильныеположения пальцев, ладоней, рук ребенка, выполняющего статическое упражнение.4. С тем, чтобы обеспечить ребенку мышечное и проприоцептивноезапоминание, требуется многократное повторение упражнений, но спрофилактикой общего утомления.5. В процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за егофизическим состоянием, предлагая доступную нагрузку, за эмоционально-психическим состоянием, с тем чтобы выполнение упражнений приносилоудовольствие и радость ребенку. При выраженном протесте ребенка упражнениестоит прекратить.6. Обязательно предварительное знакомство ребенка с атрибутами длявыполнения упражнений.7. Важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал названиепальцев рук, был способен к их дифференциации.8. Ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячийпостигает путем подражания.Развитие чувственной и познавательной основы ориентировочно-поисковой деятельности, предметно-пространственной ориентировки.Освоение слепым ребенком востребованных в ориентировочной деятельностиположений тела и его отдельных частей1. Положения тела:- лежа на животе, опираясь на предплечья, затем на ладони вытянутых рук(младенец, в раннем возрасте);- лежа на левом или правом боку, рука(и) спереди;- на четвереньках (опора ладонями прямых рук, разведенных на ширину плеч,коленями и голенями согнутых ног);
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- сидя;- прямое (прямостояние).2. Положения головы:Прямое положение (лицо вперед). Статические упражнения «Послушайколокольчик» (педагогический работник, родители (законные представители)потряхивают звучащим предметом напротив лица ребенка по его средней линии споследующим медленным его перемещением по вертикали или горизонтали, невыходя за границы лица), «Посидим, послушаем песенку, не дадим мешочку упастьс головы».Наклон вперед (лицо вниз, опустить подбородок), назад (шея натянута, лицовверх). Статические упражнения «Наклони голову, дотронься подбородком до руки(кисти)» (педагогический работник, родители (законные представители)поддерживают руку ребенка на необходимом расстоянии), «Где звенит?» (онипотряхивают звучащим предметом на средней линии шеи ребенка, побуждая егонаклонить голову).Наклон влево и (или) вправо (на амплитуду, которую позволяют мышцы).Статические упражнения «Удержи головой подушечку».3. Положение рук:- руки вперед, статические упражнения;- руки вниз, статические упражнения;- руки вверх, статические упражнения;- руки согнуты в локтях, статические упражнения «Удержу, не уроню».4. Положение ладоней:Ладони книзу. Статические упражнения «Волшебная коробка»: на дноприспособления типа ящика, ширина которого примерно равна ширине плечребенка, кладутся плоские игрушки вроде пищалок в выделенные ячейки (чтобынесколько зафиксировать игрушки). Сверху игрушки накрываются фанерой илиплотным картоном, площадью равной площади дна. Ребенку, который стоит,предлагают опустить руки в коробку ладошками вниз и нажать на пищалки.Педагогический работник может своей рукой также выполнить эти действия,нажимая на игрушку, которая расположена по центру. Тем самым побуждаемребенка к взаимодействию и подражанию. «Упор на руки». Педагогическийработник берет за ноги ребенка, поднимая их, помогает ему занять положениеупора на руки, комментируя при этом «Ай, да у (имя ребенка) ручки! Ай, да у (имяребенка) ладошки!».Ладони кверху. Ребенок сидит на стуле под хорошо фиксированной полкой,расположенной над ним на уровне примерно поднятых им рук. Статическиеупражнения «Силач». Побуждаем ребенка упираться ладошками с усилием в полку.Ладони внутрь; ладони вперед. Статические упражнения «Кто сильнее?»(педагогический работник своими ладонями упирается в ладони ребенка, побуждаяего прилагать усилия), «Наши ладошки здороваются» (педагогический работниксвоими ладонями упирается в ладошки ребенка).5. Положение пальцев кистей рук:- обычное положение кисти (четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являютсяпродолжением предплечья руки, большой палец прижат к ладони). Статическоеупражнение «Ладошка здоровается с ладошкой»;- кисть сжата в кулак (четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, асогнутый большой палец прижат к указательному);
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- кисть расслаблена (кисть свободно висит книзу, насколько позволяетподвижность лучезапястного сустава).6. Положения ног:- обычное положение - ноги вместе (ноги прямые, не согнуты в коленях, пяткивместе, носки врозь на ширину ладони);- стойка ноги врозь (ноги на ширине плеч, вес тела равномерно распределяется наобе ноги, положение ступней, как в обычной стойке). Статические упражнения наоба положения «Ноги вместе, ноги врозь». Используется приспособление сограничительными планками.7. Формирование двигательных умений:- учить устойчиво держать голову (младенец);- учить выполнять движения головой: поднимать, поворачивать в сторону,влево-вправо;- осуществлять повороты и развороты тела;- формировать и стимулировать ползанье;- стимулировать к переползанию через препятствие;- поддерживать вставание на четвереньки;- разжимать ладонь, двигать пальцами;- стимулировать вставание и ходьбу у опоры;- учить двигаться в сторону аудио стимула (подойти);- учить выполнять поисковые движения руки (рук) с заданной траекториейдвижения: по горизонтали, вертикали, полукруговые по площади поиска(протяженность вытянутых рук ребенка) с акцентированием кистево-ладонныхощущений;- совершенствовать поисковые движения рукой (руками) с заданнойтраекторией движения: сверху вниз с горизонтальным компонентом, снизу вверх сгоризонтальным компонентом, с акцентированием ощущений подушечкамипальцев (локализация мелких деталей);- учить садится на стул, вставать со стула;- помогать подниматься и спускаться по лестнице.Развитие чувственной основы и способов познавательной деятельностиОсвоение слепым ребенком востребованных в познавательной деятельностиположений тела и его отдельных частей в статических упражнениях.1. Положения головы:- прямое положение (лицо вперед), востребовано при слушании;- легкий наклон вперед к объекту познания, в том числе с целью получениядетальных впечатлений, например, обонятельных.2. Положение рук:Руки вперед. Познание объекта, находящегося на расстоянии от ребенка.Руки вперед и согнуты в локтях.Положение ладоней:Ладони внутрь. Познание объемного объекта.Ладони книзу с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязаниеобъемного предмета сверху вниз с легким обхватом кистью.Ладони кверху с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязаниеобъемного предмета снизу вверх.3. Положение пальцев кистей рук:Пальцы согнуты (пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживаятеннисный мяч).
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Кисть поднята кверху с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефныхи барельефных изображений, расположенных в вертикальной плоскости.Кисть ладонью вниз с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефных ибарельефных изображений, расположенных в горизонтальной плоскости.4. Положения тела:Стоя - прямая стойка, лицом вперед к объекту познания.Сидя - положение туловища прямое, голова прямо, ноги согнуты в коленяхпод прямым углом, ребенок сидит всей поверхностью бедра на стуле.5. Развитие движений рук, кистей и пальцев с хватанием:- захват ладонью;- указательным типом: соединение указательного и большого пальца,- щепотью: соединение указательного, среднего и большого пальцев,- ладонно-пальцевым способом,- одноручный захват мелких предметов,- двуручный захват больших предметов.6. Развитие движений рук, кистей и пальцев с ориентацией на способизвлечения информации: ощупывание, скольжение пальцами по всей площадиповерхности, локальные движения малой амплитуды пальцем (познание мелкойдетали на целом).7. Формирование согласованных движений рук: брать предмет одной рукой,удерживая его, другой ощупывать. Развитие согласованных движений рукнаправлено на:– Выпускание предмета.– Перекладывание из руки в руку.– Соединение с другим предметом (ставить, класть на место рядом с другойрукой).– Действия надавливания пальцем.Развитие чувственной и познавательной основы предметной, предметно-бытовой и предметно-игровой деятельностиОсвоение слепым ребенком востребованных в предметной и предметно-игровой деятельности положений тела и его отдельных частей в статическихупражнениях.1. Положение тела:- сидя;- прямое (прямостояние).2. Положения головы:- прямое положение (лицо вперед).3. Положение губ (предметно-игровая деятельность):- обычное;- вытянуты трубочкой.4. Положение рук:- руки вытянуты вперед и согнуты в локтях.5. Положение ладоней:- ладонь книзу или кверху - действующая рука;- ладонь кверху или книзу - удерживающая предмет рука;- ладони внутрь - действующая или удерживающая рука;- ладони кверху к лицу, кисть расслаблена.6. Положение пальцев кистей рук:
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пальцы согнуты, кисть в тонусе.7. Формирование двигательных умений:– Захватывать предмет ладонью, деталь - пястью или пинцетным захватом.– Брать предмет одной и (или) двумя руками.– Движения руки или рук от плеча, от локтя, кисти, ротационные движения,пальцев (с ориентацией на способ действий с предметом).– Выпускать предмет.– Ставить, класть предмет на определенное место.– Перекладывать из руки в руку.– Потряхивать, трясти, ударять ладошкой, стучать указательным пальцем.– Перехватывание предмета, удерживаемого одной рукой, другой свободнойрукой.– Отщипывание кусочка от целого.– Отрывать, разрывать бумагу.– Выпячивание губ трубочкой, умение дуть.– Захват губами дудочки, умение дуть в нее.Развитие чувственной и познавательной основы орудийнойдеятельности и действийОсвоение слепым ребенком востребованных в орудийной деятельностиположений тела и его отдельных частей в статических упражнениях1. Положение тела:- сидя;- прямое (прямостояние).2 Положения головы:- прямое положение (лицо вперед).3. Положение рук:- руки вперед и согнуты в локтях.4. Положение пальцев кистей рук:- кисть сжата в кулак с захватом орудия действия, большой и указательныйпальцы удерживают орудие действия (предмет, имеющий протяженность длязахвата, выступающий продолжением руки);- положение кисти с приспособлением руки к свойствам предмета-орудия;- положение кисти, не выполняющей орудийное действие, свободное илиобеспечивающее захват для удержания предмета, на который воздействуюторудием.5. Формирование двигательных умений:– Захватывать орудие кистью, сжатой в кулак.– Приспособление руки к свойствам предметов.– Движение кистью: вокруг фронтальной оси - ладонное и тыльное сгибание.– Брать предмет-орудие одной рукой.– Движения руки от плеча, от локтя, кисти, ротация с ориентацией на способдействия с предметом-орудием.– Мелкие и точные движения кистью и пальцами.– Совместные, но разнонаправленные движения рук.– Выпускать предмет.– Ставить, класть предмет на определенное место.– Захват губами дудочки, умение дуть в нее.
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Развитие чувственной и познавательной, основы коммуникативнойдеятельности - невербальных средств общенияОсвоение слепым ребенком востребованных в коммуникативной деятельностиположений тела и его отдельных частей в статических упражнениях.1. Положение тела:- прямое (прямостояние);- полуповорот.2. Положение головы:- прямое положение (лицо вперед).3. Положение рук:- прямое, свободное положение;- рука вперед (прямые руки находятся на уровне плеч, положения кисти,отражающие жесты прощания, приглашения, приветствия).4. Положение ладоней:- ладони внутрь (приветствие);- ладонь книзу (прощание);- ладонь кверху (приглашение, просьба).5. Положение пальцев кистей рук:- кисть поднята вверх - запрет (кисть отведена вверх);- кисть сжата в кулак, указательный палец прямой вверх (нельзя);- кисть расслаблена.6. Положение частей лица:- положение губ: губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты,губы искривлены и их уголки оттянуты назад (радость), приоткрытый рот имеетокругленную форму, нижняя губа выпячена;- положение щек: обычное положение, щеки надуты.7. Формирование двигательных умений:– Зажмуривание: опустить брови и поднять щеки.– Поднять брови и опустить щеки.– Поднимать, опускать (открывать, закрывать глаза) верхние веки (в случаевозможности).– Открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжиматьгубы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами.– Надуть щеки.– Помахать (приветствие, прощание, отрицание).– Выставить руку вперед, ладонь прямо (запрет).– Выставить руку вперед, ладонь прямо, пальцы полусогнуты, опустить иподнять кисть («Пока»).– Движения четырех пальцев (большой палец противопоставлен остальным) ссоединением с ладонью и обратно: ладонь вниз - прощание, ладонь кверху -просьба дать предмет, приблизиться.
2.2.5. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепыхобучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепыхобучающихся раннего возраста «Развитие двигательной сферы»Реализуется специалистом в области лечебной физической культуры (далее -ЛФК) или адаптивной физкультуры.



106

Цели: развитие двигательных возможностей слепого ребенка,координационных способностей, функции равновесия, способности произвольновыполнять двигательные задания, повышение двигательной активности,профилактика навязчивых движений и недостатков развития движений,обусловленных слепотой.Достижения слепого ребенка:- освоение ребенком собственного тела, формирование «схемы тела»: опытдифференциации движений частями тела, умения по просьбе выполнить движениечастью тела, показать названную часть, ребенок должен знать, что у него есть рукии ноги, голова, живот, спина, освоение умений произвольно менять положениетела; - развитие слуходвигательной координации: способность двигаться на звук,поворачиваться в сторону звука, рече-слухо-двигательной координации: умениевыполнять движение, двигательное действие по просьбе или на основесаморегуляции;- развитие чувства ритма как формы организации движения;- освоение произвольных движений;- освоение опыта движений телом и его частями в разных направлениях:вперед-назад, вверх-вниз, в стороны;- развитие готовности к освоению ползанья на четвереньках и освоениедвижения, освоение ходьбы;- выполнение движений под музыку: проявление способности выполнятьдвижения в соответствии с темпом музыки, проявление эмоционально-двигательной отзывчивости на музыку разного характера.
2.2.6. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепыхобучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепыхобучающихся младенческого и раннего возраста «Развитие остаточногозрения»Цели педагогической деятельности: актуализация у слепого ребенкаврожденных зрительных реакций с их автоматизацией, обогащение опытареагирования на зрительный стимул, находящийся в поле зрения, обеспечениеформирования различительной способности и возможное становления акта виденияв условиях глубоко нарушенного зрения.Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитиюостаточного зрения у слепых обучающихся.Основой организации и выбора методов педагогического воздействия назрение в условиях его глубокой депривации вследствие влияния патогенногофактора в период раннего детства могут выступать:- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций впериод становления акта видения;- знание закономерностей сенсорного развития ребенка в период раннегодетства;- понимание сущности остаточного зрения.Основные этапы последовательной актуализации зрительныхвозможностей у ребенка с нарушениями зрения:- этап выработки зрительного реагирования на яркий к общему фону объект,появляющийся в сохранной части поля зрения, с развитием способности ребенка
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кратковременно удерживать взор на объекте без слежения за его медленнымперемещением;- этап выработки зрительного реагирования в виде кратковременногослежения медленно перемещающегося предмета, воспринимаемого сохраннойчастью поля зрения, без видимых поворотов головы. Развитие зрительногореагирования на яркий к общему фону предмет, появляющийся с разных сторон;- этап освоения поворота глаз и головы, если перед глазами ребенка и наопределенном для его сенсорных возможностей расстоянии появляется яркиймедленно движущийся объект. Проявление контакта «глаза в глаза» спедагогическим работником, если лицо педагогического работника достаточноосвещено, выразительно деталями и точно располагается перед «рабочей зоной»поля видения ребенка. Проявление привыкания к повторяющимся стимулам, чтосвидетельствует об их запоминании;- этап развития фиксации объекта, попавшего в сохранную часть поля зрения,расстояние которого от глаз, то увеличивается, то уменьшается. Проявлениереакции на новизну.Объективные показатели к освоению программы:1. Проявление врожденных зрительных реакций, даже в неполном объеме.2. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения:а) врожденные зрительные реакции:– поворот глаз и головы в направлении источника света;– зрачковая реакция - сужение зрачка при усилении света и наоборот;– защитная реакция - зажмуривание глаз;– особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема;– реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали.б) параметры оценки достижений ребенка:– поворот глаз в сторону стимула;– поворот глаз и головы в сторону стимула;– кратковременные фиксации, постепенное увеличение их длительности;– увеличение количества фиксаций;– эмоциональные реакции ребенка на некоторые зрительные стимулы;– особое внимание к лицу и имитация лицевых жестов партнера по общению;– различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного иискаженного изображения;– узнавание лиц родителей (законных представителей).Программные задачи:1. Актуализировать врожденные зрительные реакции и их автоматизацию.2. Обогащать опыт реагирования на визуальные стимулы разноймодальности, специально привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка.Повышать подвижность глаз, с использованием приема циклодукции.Вырабатывать содружественные движения глаз и головы при реакции назрительный стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами:горизонталь, вертикаль.3. Развивать контрастную чувствительность в реагировании на меняющиесяконтрасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темногопятна на светлом фоне. Обогащать опыт эмоционального реагирования на стимулыразной модальности.
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4. Обеспечить возникновение зрительно-моторной координации в системе«глаз-рука»: способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой(руками). Обогащать опыт реагирования на изменение местоположения стимула вмикропространстве чуть шире поля взора, зрительных ориентировочных действийпри отражении двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг отдруга, фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину:приближение, отдаление.5. Обогащать опыт реагирования на изменение цвета стимула, фиксациипредметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя,стоя, восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений.6. Активировать зрительные реакции: зрачковой реакции, защитной реакции,поворот глаз и головы к источнику света, и мигательного рефлекса.7. Развивать навык слежения за перемещением объекта. Способствоватьвыработке содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительныйстимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимулапо горизонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать подвижностьглаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опытапоиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение вмикропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации спрослеживанием медленно перемещающегося в пространстве объекта.8. Обогащать опыт ребенка прослеживать предметы из разного положения: вположении лежа, сидя, стоя, слежения за движением собственных рук и опыт ворганизации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зонефиксации. Развивать способность прогнозирования движения цели (объекта).9. Упражнять в зрительном поиске спрятанной перед ребенком игрушки.Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнениипоисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости наприближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализациидеталей (глаза у куклы), контрастных общему фону объекта. Развиватьориентировочные действия при отражении двух стимулов, находящихся нарасстоянии друг от друга, расположенных в поле зрения, на его границе или за егопределами. Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали вполе взора объект.10. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта(погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждения кэмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию. Обогащать опытфиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре две составляющиечасти, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт слеженияза перемещающимся объектом. Развивать способность прогнозирования появлениястимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения заперемещением объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, безповорота головы в сторону стимула. Развивать конвергентно-дивергентныедвижения глаз, обогащая опыт попеременного перевода взора с объекта на объект,расположенные друг за другом в глубине пространства на расстоянии от глаз идруг от друга, обеспечивающих возможность зрительного отражения, своимиотличительными признаками друг от друга привлекающих зрительное вниманиеребенка. Осваивать опыт цветоразличения (реагирование): действия с игрушками,элементами которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков всенсорной комнате.
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Организационное обеспечение развития остаточного зрения и глубоконарушенных зрительных функций в детстве:1. Целенаправленный подбор светооптических стимулов, обладающихоптофизическими характеристиками, соотносимыми с проблемами глубоконарушенного зрения с позиции предпочитаемости и удерживания взгляда всоответствии со зрительными возможностями.2. Обеспечение амолярности и частотности попадания визуального стимула вполе зрения ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированиюна повторяющийся стимул и выработки реакции на новизну.3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом идвижений, активность педагогического работника, стимулирующего зрениеребенка, обеспечивающая попадание оптотипа в «рабочую зону» (в зону видения) сответной зрительной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза).4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с цельюпрофилактики наступления быстрого утомления на фоне значительного общегомышечного напряжения.5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-педагогических приемов с целью становления акта видения,психофизиологического процесса (выработки условно-рефлекторных связей),развития у ребенка с тяжелой зрительной депривацией потребности использоватьглубоко нарушенное зрение в жизнедеятельности, возникновения и становленияэлементарных свойств восприятия: предметности и константности.
2.2.7. Абилитационная программа организации для слепых обучающихся(реализуется службой ранней помощи)Цель абилитационной программы: обеспечить слепому ребенку равные созрячими обучающимися возможности периода раннего детства как ценности сприсвоением человеческих способностей, доступных возрасту, и, как следствие,социализации и интеграции в обществе зрячих, в том числе, в дошкольной группеобучающихся, в семейной социальной среде.Задачи реализации абилитационной программы:- способствовать развитию у слепого ребенка раннего возраста адаптивно-компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственнойсферы познания и взаимодействия с окружающим преодолевать трудностипсихомоторного, физического, сенсорного, коммуникативного развития сдостижением индивидуального, но достаточного уровня готовности ксамодеятельности, самореализации в среде детского коллектива в Организации;- способствовать созданию в микросоциуме (семье) слепого ребенка раннеговозраста психологического климата, обеспечивающего его психо-эмоциональноеблагополучие, наиболее полное удовлетворение потребности в общении,поддержание и укрепление здоровья с преодолением родителями (законнымипредставителями) шока и стресса, детерминируемых в этот период фактом слепотыребенка, реакцией на нее окружающих;- способствовать повышению воспитательного потенциала семьи, развитие уродителей (законных представителей), педагогических компетенций,востребованных в воспитании слепого ребенка, воспитательной функции черезпридание ей коррекционно-компенсаторной направленности; освоению родителями(законными представителями) практических навыков взаимодействия с ребенком всистеме координат «зрячий - слепой», «слепой - зрячий»;
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- обеспечить совершенствование профессиональных компетенцийспециалистов Организации по вопросам взаимодействия, поддержки,сопровождения семьи ребенка с нарушениями зрения раннего возраста в условияхабилитации.Принципы и подходы к формированию абилитационной программысоответствуют методологии и требованиям:а) принцип самоценности семейного воспитания слепого младенца: семьярассматривается как важный, первый социальный институт воспитания ребенка.Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда взросленияребенка выступают важнейшими факторами его физического, социально-коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, творческогоразвития;б) принцип развития: развитие понимается как процесс закономерногоизменения, в том числе, совершенствование, достижение нового качественногоуровня, появление нового отношения, новых способностей, интересов ипобуждений к действию. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеетсвою линию развития, но общей целью является проживание слепым ребенкомэтого периода детства с присвоением опыта детской инициативности исамостоятельности в разных сферах жизнедеятельности в естественных для негоусловиях - в домашней среде, в среде любящего социума;в) принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах:в личностно-ориентированном подходе специалистов к взаимодействию со слепымребенком в рамках его психолого-педагогического сопровождения;в гуманно-личностном взаимодействии специалистов с родителями (законнымипредставителями) слепого ребенка с актуализацией позиции партнерства;достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудничествомспециалистов, ее реализующих.г) принцип поддержки инициатив семьи: предполагает предоставление семьеправа на выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность иактивность в развитии воспитательной функции семьи с приданием ейкоррекционно-педагогической направленности в практическом решении вопросовличностного продвижения слепого ребенка, в самосовершенствовании исамореализации в родительской роли задает направленность их поведению идеятельности как воспитателей. Команда, сопровождающая семью и слепогоребенка, разрабатывая и реализуя стратегию и тактику этого сопровождения,должна быть компетентна и ориентироваться на основные потребности, установки,интересы родителей (законных представителей) в вопросах воспитания слепогоребенка. В соответствии с этим деятельность специалистов при работе с семьейвключает в себя диагностический компонент, а практической основой реализациипрограммы в части сопровождения семьи выступают данные диагностическогоизучения родительских представлений, знаний, вопросов;д) принцип образовательной направленности программы: предполагаетактуализацию социально-средовых условий жизнедеятельности ребенка в семье сучетом его особых образовательных потребностей;е) принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия: наразвитие слепого ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития,обусловленных негативным влиянием нарушенного зрения, формированиемкомпенсаторно-адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможностисоциально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития.
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Содержательная часть абилитационной программы включаетследующие разделы:1. Квалифицированная поддержка семьи слепого ребенка с повышением еёвоспитательного потенциала, котором определяется содержание деятельностиОрганизации по видам квалифицированной поддержки семьи слепого ребенкараннего возраста в рамках программы с целью повышения ею воспитательногопотенциала как условия развития ребенка в соответствии с возрастнымиособенностями.2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слепогоребенка раннего возраста, в котором представлены парциальные адаптивныепрограммы профессионального сопровождения развития слепого ребенка раннеговозраста по направлениям: психокоррекционное сопровождение слепого ребенка сцелью преодоления им определенных трудностей и специфических особенностейразвития; компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с цельюсвоевременного развития компенсаторно-адаптивных механизмов.Характеристика планируемых результатовОжидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьислепого ребенка:1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного,мотивационно-ценностного) воспитательного потенциала семьи в видеформирования родителям (законным представителям) и определенных ценностно-смысловых установок на воспитание слепого ребенка от рождения до 7-ми лет сосвоением системы родительских ценностей и формированием родительскихпозиций. Следование им обеспечивает ребенку становление и развитиеинтегративных психических и психологических личностных образований,ассимилирущихся в определенные личностные качества личности, с преодолениемим трудностей развития, обусловленных «слабостью» социальной среды, неучитывающей особые образовательные потребности слепых обучающихся.2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциаласемьи слепого ребенка с достижением гармонизации внутрисемейных отношенийкак между педагогическим работником, членами семьи, так и детско-родительскихотношений.Родители (законные представители) стремятся уделять ребенку достаточновнимания, времени; проводить совместный досуг; организовать деятельностьслепого ребенка в детском обществе. В общении, во взаимодействии дают понятьребенку, что его принимают таким, какой он есть. Родители (законныепредставители) стараются употреблять выражения: «Ты самый любимый», «Мылюбим, понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», «Какое счастье, чтоты у нас есть».Поведение родителей (законных представителей) строится на:‒ проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на егонастоящие и будущие, его возможностей; стремлении строить взаимоотношения сребенком на взаимопонимании и доверии;‒ стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами:«Ты молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»;‒ рефлексии в предъявлении слепому ребенку требований с предупреждением,с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований;
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‒ адаптации родителей (законных представителей) к «неадекватному»проявлению постороннего социума к слепому ребенку с выработкой устойчивойзащитной реакции на подобные ситуации.3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательногопотенциала семьи: создание для слепого ребенка домашних социально-средовыхусловий, имеющих компенсаторно-развивающую составляющую в соответствии сего особыми образовательными потребностями:‒ освоение зрячими родителями (законными представителями) уменийвзаимодействовать с ребенком в системе координат «слепой - зрячий», «зрячий -слепой»;‒ активность и умение зрячих родителей (законных представителей) наполнятьпредметное пространство ребенка с глубоким нарушением зрения: игрушками,предметами быта, книгами, познавательными объектами;‒ умение родителей (законных представителей) особым образоморганизовывать предметно-пространственную среду слепого ребенка с цельюповышения его мобильности, общей и познавательной активности.Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развитияслепых обучающихся, имеют общие представления об их особых образовательныхпотребностях в данный и последующие возрастные жизненные периоды, внеобходимых социально-педагогических условиях их удовлетворения.Родители (законные представители) ориентируются в возрастныхособенностях ребенка.Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровожденияслепого ребенка специалистами:1. Развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсациютрудностей чувственного отражения действительности в условиях слепоты:развитие слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации; освоениетактильно чувственной основы отражения действительности, первичной регуляцииповедения; способность к пассивному осязанию с ориентацией в предметномокружении;‒ моторное развитие с освоением психического образования «схема тела»;развитие функций речи (коммуникативной, познавательной, регуляторной) иосвоением начал компенсаторной роли речевого развития - способности на основевербального отражения воссоздавать картину происходящего.2. Удовлетворение слепым ребенком в повседневной жизни особыхобразовательных, в том числе сенсорных, потребностей с проявлениемспособностей и умений ориентироваться в ближайшей социально-предметнойсреде, инициативности и доступной самостоятельности во взаимодействии спредметно-объектным миром в соответствии с возрастом и индивидуальнымивозможностями, повышением двигательной активности с развитием мобильности,освоением ряда предметно-практических умений.3. Продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастнымизакономерностями становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в действиях с предметами) в условиях ихдоступности для контактного восприятия, в общении с педагогическимработником, аффективных образований (устойчивость эмоции интереса,проявление чувства нового).Содержание абилитационной программы
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Направлениями и содержанием деятельности Организации по оказаниюквалифицированной поддержки семьи слепого ребенка раннего возраста в рамкахабилитационной программы выступают:Социально-педагогическое сопровождение семьи реализуется социальнымпедагогом в сотрудничестве с учителем-дефектологом (тифлопедагогом) последующим направлениям:1. Информационно-просветительское направление: правовое просвещениеродителей (законных представителей) слепого ребенка по вопросамзаконодательных прав обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью.Просвещение родителей (законных представителей) по вопросаморганизации обучения слепых обучающихся.Методы: консультации (очная, дисстанционная формы), привлечениеродителей (законных представителей) к публичному обсуждению проблем общейнаправленности в малых группах заинтересованных лиц, беседы.2. Диагностическое направление: изучение социального статуса родителей(законных представителей) с целью выявления воспитательного потенциала дляуточнения стратегии и (или) тактики взаимодействия с родителями (законнымипредставителями).Изучение запросов родителей (законных представителей), касающихсяразных сторон жизнедеятельности слепого ребенка, с целью корректированиясодержания профессиональной поддержки и сопровождения ребенка.Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы.3. Организационно-педагогическое направление: расширение социальныхконтактов семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи вустановлении контактов с семьями, также воспитывающими слепого ребенка(обучающихся), имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ.Организация досуговых мероприятий с вовлечением и участием в нихсопровождаемой семьи. Организация знакомств (практическое, виртуальное)родителей (законных представителей) с детским садом для изучения условий дляполучения образования детьми с нарушением зрения.Методы: организаторская деятельность, беседы с родителям (законнымпредставителям), консультации.Психологическое сопровождение семьи слепого ребенка реализуетсяпедагогом-психологом по следующим направлениям:1. Психотерапевтическое направление: психотерапия родителей (законныхпредставителей) (по их запросу).Деятельность педагога-психолога направлена на преодоление родителями(законными представителям) состояния эмоционально-личностногонеблагополучия как ответной реакции на факт слепоты ребенка.Методы: родительский тренинг, консультирование.2. Деятельностно-профилактическое направление: профилактика и принеобходимости психокоррекция негативных межличностных отношений междупедагогическим работником, членами семьи и межличностных детско-родительских отношений, выступающих неблагоприятным эмоциональным фономличностного развития слепого ребенка. Целевая установка деятельностиспециалиста - актуализация родителями (законными представителям) чувствасопричастности и ответственности за личностное становление ребенка, освоениеими семейных межличностных отношений в системе координат «педагогический
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работник - педагогический работник», «педагогический работник - ребенок»,«зрячий - слепой», «слепой - зрячий», востребованных слепым ребенком.Методы: «Детско-родительский» тренинг, тренинг «Активного слушания», тренинг«Эмоционального реагирования», мини-лекции и тематические сообщения.3. Консультативно-диагностическое направление: изучение, выявлениестиля семейного воспитания слепого ребенка для корректировки стратегии итактики сопровождения семьи в повышении ею аксиологического и когнитивно-деятельностного компонентов воспитательного потенциала семьи.Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение; разработкаповеденческой Программы «Корректировка детско-родительских отношений истиля семейного воспитания».Педагогическое сопровождение семьи осуществляется специалистами повопросам развития и воспитания слепых обучающихся по следующимнаправлениям:1. Информационно-просветительское направление: информированиеродителей (законных представителей) об особенностях развития слепыхобучающихся, о возможных и допустимых сроках возрастных достижений слепогоребенка:‒ на основе слухового восприятия тянется к предмету (ориентировка на слух) -конец первого, начало второго года жизни;‒ способность самостоятельно найти предмет, выпавший из рук, - конецпервого года жизни;‒ способность использовать постоянные метки для ориентации в пространстве;свободная ходьба - второе полугодие второго года жизни;‒ речевое развитие по возрасту, но осмысленное применение первых словнесколько отсрочено; использование речи для установления контакта с внешниммиром; проявление собственной воли - конец второго года жизни.Ориентирование родителей (законных представителей) в информационныхисточниках по вопросам развития и воспитания слепых обучающихся разныхвозрастных групп, особых образовательных потребностях обучающихся этойкатегории и условий их удовлетворения.Методы: организация участия родителей (законных представителей) впедагогических семинарах, в тематических родительских собраниях вОрганизации, подготовка и предоставление родителям (законным представителям)информационных листов, тематические беседы-консультации родителей (законныхпредставителей), беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместныйс родителями (законными представителями) просмотр видеоматериалов о развитиислепых обучающихся с последующим обсуждением, организация в социальныхсетях обмена информацией.2. Консультативно-диагностическое направление: информирование иконсультирование родителей (законных представителей) по вопросаминдивидуальных особенностей развития ребенка на основе данных, полученныхспециалистами путем анализа и обобщения диагностических результатов.Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности, подходовк воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-типологических особенностейразвития.Методы: индивидуальные консультации семьи.Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (позапросу семьи).
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Консультирование семьи по вопросам:а) роли родителей (законных представителей) в ранней социализации слепогоребенка (развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими, опытаобщения с окружающими людьми);б) самовоспитания зрячих родителей (законных представителей)(преодоление ими трудностей эмоционального общения со слепым ребенком);в) особых образовательных потребностей слепых обучающихся,педагогических условий и средств их удовлетворения;г) организации предметной, предметно-пространственной среды местжизнедеятельности слепого ребенка с обеспечением ему доступности для:‒ контактного (слухового) познания предметного мира в его разнообразии,освоения действий с предметами;‒ самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности впредметной деятельности;‒ безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве;‒ освоения навыков предметно-пространственной ориентировки в местахжизнедеятельности, и на этой основе свободного и самостоятельного передвиженияв знакомом пространстве;д) актуализации и обогащения у слепого ребенка слуховых, тактильных,обонятельных, проприоцептивных, зрительных (при условии сохраннойспособности глубоко нарушенной зрительной системы к функционированию науровне светоощущения или на уровне элементарного форменного зрения)ощущений и восприятий;е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта слепогоребенка, их доступность для освоения им первичных навыков социально-бытовойориентировки;ж) выбора игрушек для слепого ребенка; рекомендаций предметно-пространственной организации игровой зоны ребенка;з) организации режима дня ребенка и специфики отдельных компонентов:‒ кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи;‒ организация бодрствования, игры и занятия с ребенком;‒ проведение прогулок;‒ организация семейного досуга;и) особенностей физического развития ребенка:‒ физическое здоровье и физическое развитие ребенка;‒ охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, тактильныхощущений, осязания, обоняния, вкуса, зрения);‒ повышение двигательной активности, развитие мобильности ребенка взнакомом пространстве;‒ освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба;‒ развитие осанки, моторики рук;‒ предвестник трости и трость для слепого ребенка;к) особенностей речевого развитие ребенка:‒ необходимые условия доречевого и речевого развития ребенка;‒ речедвигательные умения ребенка, технологии их развития;‒ речевой слух ребенка;‒ чувственная основа речи ребенка;
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‒ речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника,социума, окружающего слепого ребенка;‒ словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения;‒ условия развития потребности в вербальном общении с окружающими,потребности слушать речь окружающих, опыта эмоционального реагирования;‒ речевая активность ребенка, технологии ее поддержки;‒ тактильная книга и развитие речи ребенка;л) обеспечения познавательного развития ребенка:‒ организация познания слепым ребенком окружающей действительности;‒ познание ребенком действительности с опорой на слух и слуховоевосприятие;‒ познание ребенком действительности с опорой на осязание;‒ познание ребенком действительности с опорой на тактильные ощущения,обоняние, вкусовые ощущения;‒ роль педагогического работника в познавательном развитии слепого ребенка;‒ требования к речи педагогического работник как условие и средствоосвоения ребенком знаний и первичных представлений об устройстве мира,жизненных проявлений человека (ближайший социум), объектно-предметногонаполнения окружающей действительности;‒ тактильные книги для ребенка;м) обеспечения социально-предметного развития:‒ условия и средства знакомства слепого ребенка с предметами окружающейдействительности;‒ формирование предметных представлений (единичных и общих) у слепогоребенка;‒ педагогические подходы и приемы к расширению у слепого ребенка знанийоб окружающем мире;н) музыка в жизни слепого ребенка.Методы: тематические консультации, тематические информационные листы,моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов собсуждением.3. Интерактивное дидактико-ориентированное направление: помощь иподдержка родителей (законных представителей) в освоении умений практическоговзаимодействия со слепым ребенком в системе координат «зрячий-слепой»,«слепой-зрячий».В сфере практического взаимодействия со слепым ребенком педагогическомуработнику следует придерживаться следующих позиций:а) отсутствие или нарушение зрения затрудняет, осложняет самостоятельноеовладение и выполнение практических действий разных видов деятельности(бытовой, игровой, учебной);б) детям с нарушением зрения часто требуется разумная, своевременнаяпрактическая помощь окружающих;в) во взаимодействии со слепым приоритетным должно быть накопление уребенка опыта самостоятельности и инициативности в том, чем он владеет.Педагогическим работникам следует знать:‒ приемы обучения ребенка движениям и действиям: прием прямого обучения -«мои руки учат руки ребенка», прием опосредованного обучения - «мои рукинаправляют движения рук ребенка, но действует он сам»;
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‒ двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре;‒ требования к организации «рабочей зоны» предметной (игровой, бытовой,познавательной) деятельности, орудийных действий с обеспечением еестабильности.Требования к педагогическому работнику:‒ рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работникав общении с ребенком с обеспечением «субъектно-субъектной» модели;‒ освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка)определенного опыта проявления себя в действительности (передвижение:ползанье, ходьба, бег, пространственная ориентировка без трости и с ней,предметно-объектная ориентировка) в условиях моделирования ситуации слепоты(повязка из плотной ткани на глазах);‒ практическое освоение родителями (законными представителями) и уменийстимуляции и развития у ребенка тактильных ощущений, слуха, остаточногозрения;‒ в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей(законных представителей) путем практического проигрывания (моделированиеситуации или реальная ситуация) родители (законные представители) осваиваютигры с ребенком с осознанием их разной направленности для развития слепогоребенка и укрепления эмоциональной близости между слепым ребенком и зрячимиродителями (законными представителями).Игры:а) игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия, в которыхродители (законные представители), осваивая игры этой направленности, осознаютсвою особую роль в поддержании эмоционального благополучия слепого ребенка;б) игры, ориентированные на развитие объединенного внимания слепогоребенка и зрячего родителя, помогают участникам осваивать опыт совместногососредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения;в) игры, стимулирующие речевое развитие ребенка, направлены на развитиерече-слухо-двигательной координации, обеспечивают своевременное развитиекомпенсаторных механизмов, связанных с речевым развитием слепого ребенка,освоение им способности к подражанию на основе взаимодействия междупедагогическим работником и ребенком по извлечению звука;г) игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления,способствующие развитию у слепого ребенка слухо-двигательной координации;д) игры на обогащения тактильных ощущений у слепого ребенка.Психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка:1. Психокоррекционное сопровождение слепого ребенка. Направленностьдеятельности психолога-педагога:‒ коррекция поведенческих реакций у слепого ребенка с аутичными чертами сразвитием возрастных коммуникативных функций, преодолением ребенкомпреобладания стереотипной аутостимуляционной активности над реальноадаптивной;‒ коррекция базовых психических функций, развитие которых осложненопоражением центральной нервной системы (далее - ЦНС).2. Компенсаторно-развивающее сопровождение слепого ребенкатифлопедагогом. В данном разделе реализуются компенсаторно-адаптивныепрограммы с учетом тифлопедагогической диагностики ребенка:
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‒ адаптивная программа «Развитие слуха и слухового восприятия»;‒ адаптивная программа «Развитие тактильных ощущений и осязания»;‒ адаптивная программа «Развитие моторного поведения»;‒ коррекционно-развивающая программа «Развитие остаточного зрения».Рекомендации родителям (законным представителям):а) в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которыевызывают различные звуки и шумы, называть и описывать различные звуки, скоторыми он соприкасается или действует, которые слышит; о его ощущениях,которые вызывают различные предметы; называть и описывать различныетекстуры предметов, с которыми он соприкасается или действует;б) познакомиться с основным содержанием адаптивных программ икоррекционно-развивающей программы;в) в занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводитьзанятия аналогичные наблюдаемым занятиям учителя-дефектолога по развитиюслуха и слухового восприятия ребенка;г) в процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за егофизическим состоянием, предлагая доступную нагрузку, за эмоционально-психическим состоянием, с тем чтобы выполнение упражнений приносилоудовольствие и радость ребенку; при выраженном протесте ребенка - упражнениестоит прекратить;д) предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выполненияупражнений;е) важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал названиепальцев рук, был способен к их дифференциации;ж) ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячийпостигает путем подражания.
2.2.8. Образовательная деятельность со слепыми детьми дошкольноговозраста2.2.8.1. Социально-коммуникативное развитиеОсновные задачи образовательной деятельности: создание условий для:- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;- развития коммуникативной и социальной компетентности;- развития игровой деятельности;- обеспечения развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторныхмеханизмов освоения социальных сред в их многообразии.Социально-коммуникативное развитие обучающихся с нарушением зрения сучетом их особых потребностей предполагает приобретение ими определенныхумений, знаний и опыта.Для социально-коммуникативного развития незрячим детям важно знать:- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество,фамилию, имена, отчества, фамилию родителей (законных представителей); иметьэлементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать);- элементарные правила организации вербального общения;- названия базовых эмоций;- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиямв совместных играх;
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- детские стихи, другие художественные произведения, в которыхописываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение кпроисходящему;- о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах деятельности, наулице, связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде;- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организациипомещений, на улице, способы их преодоления;- возможное поведение педагогического работника, предупреждающего обопасности;- ориентиры (тактильные, слуховые, зрительные, предметные),обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку, ихместоположение;- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение;- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали,застежки;- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасногоиспользования;- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы безопасногоиспользования;- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр,занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования(одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии открая, от другого предмета).Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно уметь:1. Обращаться по имени, имени и отчеству; изменять знакомые имена дляобращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание;2. Уметь читать и писать свое имя, имена родителей (законныхпредставителей);3. Придерживаться последовательности правил организации вербальногообщения;4. По установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу,жесты; выражать (показывать) базовые эмоции;5. Обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувстваопасности, страха;6. Следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны;7. Расставлять мелкие предметы быта для занятий, для игры на ограниченнойплощади, используя компенсаторные способы выполнения действия;8. Рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий,безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказать об ориентире(что он обозначает, из чего сделан, способ использования).Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно владетьследующим:- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой,опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения спедагогическим работником и другими детьми;- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных признаках;- опытом восприятия рельефных изображений человека;
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- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов;- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования,рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическимработником;- опытом прямого взаимодействия с другими детьми;- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях;- способностью к самовыражению в группе;- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне,преодоления известных препятствий, остановки по слову педагогическогоработника, использования ориентиров в передвижении;- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения илидействия в нем;- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве сориентацией в его предметно-пространственной организации;- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий,умением сохранять равновесие, устойчивость позы;- пониманием обращения педагогического работника, предупреждающего обопасности.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слепогоребенка на основании адаптационно-компенсаторных механизмов освоенияновых социальных и предметных сред и удовлетворением особыхобразовательных потребностей по направлениям педагогическойдеятельностиРазвитие социальных представлений, коммуникативно-языкового имоторно-поведенческого потенциала общения слепого ребенкаРазвитие невербальных средств общения:1) организация и вовлечение слепого ребенка в эмоционально насыщенныеситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с педагогическимработником, другими детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоциии, тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятияслепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшегоокружения) в ситуациях различных видов деятельности;2) педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельночетко, но насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение кпроисходящему, используя просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные,в сочетании с вербальными, выражения положительных эмоций (смех,междометия, восклицания соответствующего порядка) и отрицательных эмоций(хныканье, имитация плача, междометия, восклицания соответствующего порядка);3) развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике,позах): знакомить с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх),развивать элементарные умения, обогащать опыт их произвольноговоспроизведения (по просьбе педагогического работника) с помощью мимики,позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, другиххудожественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональныесостояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматриваниясюжетных, сюжетно иллюстративных рельефных рисунков, изображающих
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человека с формированием элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежностичеловека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждениювоспринятого;4) расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторногоповедения посредством создания в ДОО музыкальной среды, аудио среды,актуальной и востребованной слепым ребенком.Развитие вербальных средств общения:1) формирование звуковой культуры речи, языковой компетентностиобщения как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятиипартнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон речи;2) обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыковвзаимодействия;3) формирование знаний и умений придерживаться правил общения,востребованных в ситуации трудности или невозможности зрительного отражения:‒ обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализацииголоса уточнить его местоположение относительно себя.‒ развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держатьсяпрямо (если человек находится на расстоянии, подойти к нему).‒ громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) сутьсообщения.‒ обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающиеего отношение к ситуации общения.‒ дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение.4) формирование знаний точных правил подвижных игр и требований кбезопасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта ихвыполнения;5) расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащениеопыта установления отношений с окружающими, расширение социальныхконтактов (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство струдом педагогических работников);6) формирование умений и навыков выполнения практических действий,операций разных видов детской совместной деятельности, формированиепредставлений о совместном характере действий, обогащение опыта ихвыполнения представлений; опыта обращения по имени к другим в соответствии собстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах иситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми;7) развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы;8) развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека;9) уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащениепредставлений (общих) о внешнем облике родителей (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 опредметных объектах и их пространственном расположении, организациипространства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комнаты,окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для
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жизни членов семьи. Формирование первичных умений моделированияпространств;11) расширение знаний о деятельности человека с формированиемэлементарных представлений о внешнем виде, использовании им предметов илиорудий, об основных действиях человека, выполняющего ту или инуюдеятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитиепредставлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр скуклой, моделирующих деятельность человека;12) развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой(комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, ороли и деятельности человека для них;13) развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения;14) развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении.Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильноодетым, выполнять культурно-гигиенические нормы;15) развитие интереса к выразительности речи собственной и других.Развитие просодической стороны речи, формирование элементарныхпредставлений об интонации человеческого голоса. Обогащение опыта слушанияаудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с обсуждениеминтонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия втеатрализованных играх (инсценировках);16) развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания,зрения (при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии сдругими людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опытаучастника подвижных игр, совместного выполнения трудовых операций,предметных игр с педагогическим работником, другими детьми;17) развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точнымвыполнением действий общения, предметно-практических действий, опытаадекватного моторного поведения в ситуациях общения, умения организовыватьсвое поведение в соответствии с действиями партнера. Обогащение опытасамовыражения в театрализованных играх, инсценировках;18) обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах(ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми), опытаобращения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению;19) формирование умения писать и читать свое имя (с использованиемколодки шеститочия).Обеспечение слепому ребенку социально-предметной адаптации вобразовательной среде ДОО, накопление им знаний, полимодальныхпредставлений и опыта практического взаимодействия с предметнымиобъектами образовательного пространства, формирование умений и навыкових использования:1) Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметымебели групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметыумывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные),предметы и объекты кухни, моечной. Содержание знаний: предметы частогоиспользования ребенком - знать название целого, частей, деталей, назначение;остальные предметы - название и назначение; знать и понимать назначение воды;знать название помещений; знать названия одежды и обуви. Содержание умений инавыков: сесть, встать со ... и рядом с ..., отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул;
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выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на столешницу,показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек справильным 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, различать и узнаватьотдельные предметы одежды других; снять с крючка полотенце, вытереть им лицо,руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки для умывания, емкость подструю воды, уметь выливать из емкости набранную воду; брать, правильнозахватывать и использовать по назначению (выполнять орудийное действие)предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать вправильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки (глубокая,мелкая, блюдце); надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основнымикультурно-гигиеническими умениями и навыками, элементарными умениямисамообслуживания.2) Предметные объекты, организующие помещение (замкнутоепространство): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог,потолок; напольные покрытия (околодверные коврики, ковровая дорожка, палас);предметные объекты, организующие связь между пространствами - лестничныепролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание знаний: знатьназвания, представлять, как выглядят, из чего сделаны. Содержание умений: идтивдоль стены с легким касанием; открыть, закрыть дверь; умения и навыкиподниматься и спускаться по лестнице.3) Продукты питания. Содержание знаний: названия основных продуктоврациона питания в ДОО (из чего приготовлено). Содержание умений: по запаху,вкусу, внешнему виду (ребенок с остаточным зрением) и другим свойствамузнавать блюдо, определять продукты, откусывать и прожевывать твердую пишу,отличать сладкое, кислое, соленое, малосоленое, различать и узнавать напитки повкусу и консистенции; рассказать (сообщить основные сведения) о хорошознакомом продукте. Владеть умениями и навыками самостоятельного приемапищи.4) Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностныепроявления слепого ребенка посредством предметно-практических действий вигровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательнойдеятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, втифлографике, трудовой деятельности. Содержание знаний: знать названиепредмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способиспользования, его название; основные признаки, по которым предмет легкоопознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической игрушкой, ссюжетной игрушкой; умение брать предмет двумя (одной) рукой; умениядействовать двумя руками: одна рука выполняет либо фиксирующую, либоориентировочную функцию (предмет зафиксирован), другая - операциональнуюфункцию, обе руки выполняют операциональную функцию, действуя двумяподвижными частями предмета; умения перелистывать страницы книги; умениязаполнять емкости предметами разной величины, перекладывать из одной вдругую, наливать, выливать воду, умение ставить, раскладывать предметы рядомдруг с другом; движения руками с удерживанием предметов (погремушки,колокольчики) с выполнением действия (физические упражнения); орудийныедействия: ножницами, грифелем, губкой, салфеткой.
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Развитие трудовых действий и деятельности:1) Формирование точных умений и способов выполнения практическихдействий - трудовых операций в соответствии с видом труда; формированиекомпенсаторных способов выполнения предметно-практических действий наоснове рече-слухо-двигательной координации и с актуализацией слуховых,тактильных, мышечно-двигательных, слуховых, зрительных ощущений ивосприятий, обеспечивающих ориентацию на рабочем поле, стабильностьпредметной среды, осмысленность действий; формирование представлений оборудиях труда их назначении и практических способах использования.Формирование умений выполнять точные движения руками, кистями, пальцами,востребованные в выполнении трудовой операции, с уточнением ихпространственного положения и положения тела (поза).2) Формирование знаний и представлений:‒ о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такоесамообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; знания и умениепридерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата;– освоение опыта ориентировочно-поисковых, регулирующих иконтролирующих движений и действий, необходимых для выполнения цепочкидействий, востребованных на этапе подготовки к выполнению деятельности, наосновном этапе (труд), на этапе оценки результата труда;– труде педагогических работников: знакомить ребенка с видами трудаработников детского сада с освоением опыта посильного участия в труде, с ихзначением для жизни человека (обучающихся в Организации); об орудиях труда,основных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда)трудящегося.3) Воспитание ценностного отношения к собственному труду -способствовать повышению самооценки, развитию мотива достижения;уважительного отношения к труду педагогических работников.4) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности впредметно-пространственной среде образовательной организации.5) Формирование и развитие предметно-пространственных представленийоб организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в ДОО,умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Содержаниезнаний и представлений: знать названия помещений (групповая, спальня,умывальная, раздевалка, коридор, лестница, музыкальный зал, физкультурный зал,сенсорная комната); знать и понимать назначение помещения, соотнося его ссобственной деятельностью в нем; знать и представлять предметно-объектноенаполнение помещения («В групповой есть игровой уголок, в нем можно игратьв ...», «В раздевалке есть шкафчики для одежды, мой шкафчик первый, на его дверикруг, есть скамейка, я сижу на ней, когда надеваю или снимаю одежду, надеваюили снимаю обувь»; знать и представлять предметно-пространственнуюорганизацию помещения (точка отсчета - сам ребенок, стоящий у входа впомещение); знать и понимать пространственные термины: «впереди», «справа илислева», «далеко или близко», «рядом с...», «между»; знать и представлятьориентиры (естественные - предметы, граничащие с предметами другой зоны,специально созданные - смена напольного покрытия) границ между зонамипространств, в которых ребенок выполняет разные виды деятельности: местоигрушек, игрой уголок, зона физических упражнений, зона лепки, книжный уголок;знать и представлять месторасположение зоны предметных объектов,
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организующих пространство помещения; знать опасные ситуации (можнонаткнуться, ушибиться, споткнуться, упасть), связанные с передвижением впомещении; представлять, что может выступить предметным препятствием(ожидаемым: предметы мебели, находящиеся на своих местах, порог, дверь,лестница; неожиданными: сдвинутый с места стул, стол, полуоткрытая дверь,игрушки и атрибуты на полу) свободного передвижения. Содержание умений инавыков: уметь при ходьбе преодолевать препятствия: перешагивать невысокийпредмет, встретившийся на пути; уметь обходить стул (как препятствие); уметьподниматься и спускаться по лестнице; уметь подстраивать шаг под установку«длинный (короткий) шаг», «перешагивай высокое», «перешагивай длиннымшагом».6) Развитие опыта самостоятельного передвижения, ориентировочно-поисковой деятельности в пространстве помещений ДОО для организациисобственной деятельности и движений для преодолением ожидаемыхпрепятствий.7) Развитие знаний о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видахдеятельности, на улице, связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде. Формирование вербальных умений и навыков обращенияк педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни.Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного преодоленияестественных препятствий, безопасного использования предметов быта, обориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования).8) Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналупедагогического работника, передвижения в пространстве и выполнения действийс использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности спреодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивостипозы. Иметь общие представления о предназначении трости (детская трость), еечастях и деталях, развитие первичного опыта передвижения в пространстве стростью.9) Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта,изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации.Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющихсигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасностипешеходов, сигналы, издаваемые транспортом.Развитие личностной готовности к обучению в общеобразовательнойорганизации:1) Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущегообучающегося. Формирование первичных представлений об общеобразовательнойорганизации как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитиезнаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственнойорганизации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, егоместоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи дляучебников и учебных пособий. Развитие умений и навыков передвижения впространстве, моделирующем учебный класс, формирование навыков моторногоповедения будущего обучающегося за партой: подойти к парте с нужной стороны,отодвинуть стул так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция икоординация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, безизлишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и
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обогащение представлений о поведении обучающихся в учебном классе, вобщеобразовательной организации: прослушивание литературных произведений,рассказов педагогических работников. Формирование игрового умениямоделировать предметно-пространственную среду учебного класса. Развитиеобщих предметно-пространственных представлений об организации и назначениипомещений школы.2) Формирование общих представлений о школьно-письменныхпринадлежностях, предметах, необходимых обучающемуся.3) Формирование первичных представлений о социуме образовательнойорганизации, о внешнем облике обучающегося. Расширение опыта слушаниятематических литературных произведений, опыта режиссерских игр. Развитиепредставлений и первичных навыков вербальной коммуникации, делового общенияв системе координат «учитель-ученик», «ученик-учитель», «ученик-ученик»:обогащение опыта слухового, моторного поведения, умения организовывать своеповедение по установке педагогического работника («положить книгу на партуперед собой», «выслушать вопрос и дать на него ответ»), просьбе другогообучающегося («передай, пожалуйста, книгу»).Виды детской деятельности:1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слепогодошкольника:- предметные игры, дидактические словесные игры, игры-занятия;- труд;- игры-тренинги на коммуникативную деятельность;- игры театрализованные, драматизации, подвижные;- познавательно-занимательная деятельность: слушание, беседы, обсуждение;- физические упражнения: статические; на равновесие; на моторику рук,кистей, пальцев; в ходьбе в группе.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития слепого дошкольника:- самообслуживание;- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые;- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение).
2.2.8.2. Познавательное развитиеОсновные задачи образовательной деятельности: создание условий дляразвития:- любознательности, познавательной активности, познавательныхспособностей;- образов восприятия и представлений в разных сферах знаний обокружающей действительности;- адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти «Познавательное развитие» с развитием у слепого ребенкакомпенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности сосвоением новых социальных и предметных сред в ее компонентах: способыприема, переработки и хранения информации; аффективно-мотивационной сферы
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познавательной деятельности: познавательной активности и интересов, чувстванового и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениямпедагогической деятельности.Задача 1. Обогащение чувственного опыта с развитием способности кдифференциации ощущений, опыта восприятия объектно-предметногонаполнения окружающей действительности:1) Расширение опыта практического взаимодействия с предметами иобъектами действительности, наполняющими предметную среду местжизнедеятельности. Способствовать освоению ребенком опыта физическогоконтакта с предметами окружения разной текстуры: деревянные, резиновые,пластиковые, тканевые, кожаные, металлические, бумажные (бумага, картон),почва, камни, растительные объекты; с предметами, имеющими разные тактильныепризнаки поверхностей: гладкие, шероховатые, ребристые, ячеистые, колючие,пористые, с рельефным рисунком, с (без) царапин, тактильные признаки:плотность, мягкость. Развитие остроты тактильных ощущений в их разнообразии,способности к дифференциации ощущения фактуры (характер поверхности,поверхностный рельеф) бумаги: гладкая, тесненая, бархатная, наждачная, фольга,гофрированная, тонкая, картон; металла: алюминиевая, хромовая, медная, стальная,чугунная; пластмассы: пластик с гладкой поверхностью, пластик с ребристойповерхностью, пластик с рельефной поверхностью, линолеум, пленочныематериалы; ткани: «вафельная», махровая, вельвет, шерсть, шелк, хлопок, букле,ворсистая, меховая, драп; деревянных предметов: поверхности натуральногодерева, лаковая, окрашенная; резины: гладкая, гладкая со швом, с рельефнымрисунком, исключает острые углы; стекла: гладкая, гладкая со швом, с рельефнымрисунком, холодная. Повышение температурной и вибрационнойчувствительности.2) Развитие осмысленности тактильных впечатлений, формированиепервичного понимания физической сущности предметного мира. Расширять уменияисследовательской деятельности: познание свойств материалов, предметов иобъектов неживой природы с обогащением опыта тактильной дифференциации(картон сухой или мокрый; листья деревьев, кустарников «сочные» или сухие;сухой песок сыпучий - его трудно удержать в кулаке, но можно удержать в ладони«ковшичком», можно захватить щепотью и, выполнив соответствующее действие,достаточно точно насыпать его на ограниченную поверхность (например, на ладоньдругой руки), влажный песок можно формировать с помощью ладони, емкости;вода обладает текучестью - можно зачерпнуть рукой, но трудно удержать.Расширять опыт выполнения трудовых поручений: с помощью сухой салфетки дляуборки очистить поверхность от остатков пластилина; влажной салфеткой вытеретьстолешницу, водой промыть листья комнатного растения с плотными, гладкимилистьями, вытереть разлитую воду; после деятельности навести порядок нарабочем месте - собрать предметы в обозначенную емкость (коробка, банка, ящик);проверить, как одежда висит в шкафу после раздевания. Формирование умений инавыков ручного труда: работа с картоном (например, из заготовки собратькоробку) и бумагой (например, мягкую бумагу нарвать клочками, скатать из нихшарики - «кудряшки» шерсти овцы), приклеить шарики на трафарет овечки; работас предметной деревянной заготовкой, деталями из других материалов (ткань,бумага, пластик); работа по созданию новых фактур с помощью сыпучихматериалов, пластилина, лоскутков тканей, клочков бумаги.
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3) Развитие и обогащение игрового опыта: предметные игры,дидактические игры на тактильное восприятие.Задача 2. Повышение слухоразличения, развитие опыта восприятиязвуков и шумов окружения, способности к их осмыслению:1) Шумы в помещении. Человеческая речь, шепот, спокойный разговор,многоголосье, гам; бытовые шумы: шум воды, скрип, захлопывание (закрываниеили открывание) дверей, звуки падающих предметов; производственные шумы:работа стиральных машин, работа кухонных приборов.2) Уличные шумы. Естественные природные шумы: шелест листвы, птичьиголоса, легкий плеск воды, гром; шумы от работающего транспорта: движение исигналы автомобилей, автобусов, железнодорожного, воздушного транспорта,сигналы специального транспорта, звуки-сигналы предупреждения об опасности.Задача 3. Расширение опыта действий с предметами с осмыслениемвозникающего звучания: от манипуляций (потрясти, постучать, бросить) слышимшумы: бренчание, треск, стук, хлопки, удар; звуки, соотносимые со свойствамиматериалов, отражающие физическое строение предмета (полый, твердый, снаполнителем).От действий по назначению слышим:- звук или шум как результат деятельности человека (мелодию,аудиоматериал, работу механизма, прибора, бытовые шумы);- звуки от орудийных действий, такие как звуки от соприкосновенияпредметов;- звуки, отражающие материалы, из которых сделаны предметы, звукидействия, движения: размешивание, зачерпывание;- звуки от действий: нанизывание, переворачивание, насыпание и высыпание,опускание предмета в емкость, наливание и выливание.Задача 4. Повышение способности к осмысленной дифференциации звуковпо их предметно-объектной соотнесенности: звуки ближайшей окружающейдействительности (бытовые, музыкальные, звуки движения, голосовые звуки; попсихофизической характеристике - громкость, высота; по пространственнойориентации - сторона и удаленность от ребенка источника звука.Развитие способности к локализации звука в пространстве относительнособственного тела: спереди, сбоку, вверху, внизу.Расширение представлений о звучащем мире: звуки и шумы природы (звукидождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных); звуки и шумы человеческойдеятельности; акустический облик человека. Способствовать освоению ребенкомкартины мира на основе слухового восприятия действительности.Обогащение опыта восприятия музыки. Расширение опыта действий сразличными музыкальными игрушками, с доступными для деятельностимузыкальными инструментами культурно-фиксированными способами.Обогащение опыта переживаний, связанных со слуховым восприятиемокружающей действительности. Развитие и обогащение игрового опыта:дидактические игры на слуховое восприятие, предметные игры.Задача 5. Развитие интереса к миру запахов, к освоению уменийиспользовать обонятельную чувствительность для получения информации,ориентировки в пространстве.Развитие способности по запаху, аромату ориентироваться в окружающейдействительности: обращать внимание, выделять, различать, называть ароматыпродуктов (яблоко, апельсин); запах пищи (свежая выпечка, каши, тушеные овощи,
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напитки); специфические запахи помещений (медицинский кабинет, кухня,прачечная); запахи от профессиональной деятельности человека (уборкапомещений, малярные работы); запахи улицы. Обогащение опыта использованияобонятельной чувствительности в познавательной деятельности; опытадидактических игр с использованием обоняния.Повышение способности к дифференциации вкусовых ощущений во времяприема пищи: сладкий, кислый, горький, соленый, пресный.Побуждение ребенка с практической слепотой к использованию(подключение к деятельности других органов чувств как дополнительного канала)остаточного зрения в предметно-пространственной ориентации.Задача 6. Освоение ребенком опыта игр, в которых происходитобъединение информации разной модальности - тактильной и слуховой,тактильной и обонятельной. Сначала актуализация ощущений одноймодальности, затем, через игровую ситуацию, - другой.Задача 7. Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания.Развитие интереса к предметному миру, формирование понимания того, чтомир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека.Развитие умений познавать предмет как объект действительности,ориентироваться в разнообразии предметного мира:а) знать название предмета, его частей и деталей;б) уметь обследовать предмет с построением образа: структурно-целостного,полимодального; с выделением и определением признаков (материал, фактура,форма, величина, цвет);в) уметь узнавать предмет по характерным признакам (на основе ощущений иобраза восприятия);г) знать, понимать, иметь опыт знания (при условии доступности) назначенияпредмета, его роли в жизни человека;д) понимать связь «человек - предмет»;е) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом;ж) иметь первичные представления о возможных изменениях предмета (сустановлением связей): его структурной целостности, изменения пространственныхотношений целого и деталей, изменения величины;з) уметь выбирать предмет из нескольких по его названию.Задача 8. Обогащение, совершенствование, уточнение сенсорных,предметных, пространственных, социальных представлений об объектах ипредметах окружающей действительности, востребованных вжизнедеятельности и освоенных в условиях специального обучения и (или)спонтанного познания мира.Задача 9. Развитие словаря: существительные - названия предметов,материалов; прилагательные, глаголы, предлоги.Задача 10. Формирование первичных представлений о месте предметасреди других с установлением родовидовых связей, причинно-следственныхсвязей, пространственных отношений.Задача 11. Воспитание культуры осязательного обследования предметов:игрушек, предметов обихода, объектов познавательной деятельности.Задача 12. Развитие моторного компонента предметно-познавательнойдеятельности: опыта схватывания и отпускания предметов; обогащение опытазахвата предметов разной формы и величины; формирование культурных способов
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захвата предметов с учетом их назначения; формирование программ действий спредметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектамипознавательной деятельности; развитие орудийных действий; формированиедействий предметно-пространственной организации «рабочего поля»: умения взятьпредмет из определенного места, положить предмет на определенное место,расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный,вертикальный).Задача 13. Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоениемопыта выполнения одноступенчатых инструкций: «Возьми», «Удерживай»,«Положи», «Открой»; двухступенчатых: «Возьми книгу и открой ее», «Выберинужные фигуры и разложи их в ряд»; трехступенчатых: «Из игрушек выберипирамидку, сначала разбери ее, а затем собери», «Рассмотри предмет и скажи, чегоне хватает, найди недостающую деталь, дополни предмет». Развитие моторики рук,кистей, пальцев: движений и действий, силы, ловкости, выносливости.Задача 14. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии;обогащение опыта предметных игр; знакомство с предметами действительностимало доступных детям для повседневного использования; слушание и разучиваниедетских стихов о предметах и объектах действительности («Первая книжка» В.Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла» М. Клокова,«Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова).Задача 15. Развитие опыта организации и создания предметных сред:опыт предметно-пространственной организации игрового поля, местсамообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания новыхпредметных сред: конструирование, аппликация, создание новой фактурыпредмета.Задача 16. Развитие предметности восприятий разных модальностей(тактильно-осязательного, слухового, проприоцептивного, восприятия вкуса,запахов) с осмысливанием каждого отражаемого признака; константности,целостности и детальности, осмысленности восприятия как чувственного этапапознания (опознания) объектно-предметного мира с востребованностью в разныхвидах детской деятельности и разных предметно-средовых условиях.Задача 17. Развитие и повышение способностей к логическомуобоснованию характеристик качеств воспринимаемых объектов: освоениеумений опознавать воспринимаемое качество предмета, называть его нужнымсловом; определять свои ощущения, акцентируя на них внимание; объяснить, какнекое качество характеризует предмет, уточнить (назвать) другие качествапредмета.Задача 18. Развитие и совершенствование рече-слухо-двигательнойкоординации как основы организации познавательного процесса.Совершенствование психомоторных образований, востребованных восуществлении способов познавательной деятельности: укрепление моторики рук;побуждение и активизация мобильности; развитие слухо-двигательнойкоординации; движений рук, кистей, пальцев; скоординированности собеспечением умелого выполнении действий осязания.Задача 19. Освоение игр с простыми поведенческими программами: искатьпредмет, слушая звук, искать этот же предмет среди других (зашумленностьвосприятия); в игровых действиях с этим предметом использовать другиепредметы, действия другого содержания.
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Задача 20. Формирование картины мира с развитием реальныхполимодальных образов его объектно-предметного наполнения и освоениемопыта установления связей:Задача 21.Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед),игры (предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий, продуктивнойдеятельности с развитием способности к аналитико-синтетической оценкепроисходящего, его предметной организации, осмыслению своего места, своихвозможностей. Развитие способности к планированию действий и деятельности,установлению предметных, причинно-следственных связей. Развитие опыта игр«Что сначала, что потом?»: «Расскажем о каким он был до, каким он может бытьпосле», «События с предметом: расскажи о последовательности событий».Задача 22. Развитие способности опознавания реалистических моделей,изображений (тактильно-рельефные картинки) с установлениемсоответствия между предметом и его моделью, изображением. Формированиеумений и развитие игрового опыта: игра «Тактильное лото» в вариантах;обогащение опыта игрового моделирования, конструирования по образцу.Обогащение опыта выбора предметной игры с составлением программы действий исовместным проигрыванием с педагогическим работником.Задача 23. Формирование основ организации собственной познавательнойдеятельности в окружающей действительности.Задача 24. Развитие умений, потребности, интересов в слушанииаудиоматериалов, освоение практических умений собственной организациипредметной среды для слушания (подойти к источнику, включить, использоватьрегулятор громкости, слушать, выключить).Задача 25. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг ирельефных картинок.Задача 26. Развитие умений и обогащение опыта создания новыхпредметных сред:- побуждение к действиям: с пластилином (лепка); с бумагой (различныевиды): смятие, заполнение емкости, разрывание и отрывание; тканями разнойфактуры.- вовлечение в деятельность по созданию новых текстур: на пластилиновуюповерхность (пластилин равномерно нанесен на твердую основу) кладем снадавливанием пуговицы (с одинаковым или разным рельефом), цепочки и другиемелкие предметы. «Смотрим» двумя руками, что получилось. Затем с теми жепредметами в тех же условиях создаем другую композицию. По пластилиновойповерхности «рисование» вилкой (пластмассовой, но утяжеленной). Созданиеотпечатка мелкозернистой текстуры: сухую губку обмакиваем в густую гуашевуюкраску и прикладываем к тонкой бумаге, даем высохнуть и смотрим, чтополучилось.Задача 27. Развитие игрового опыта.Задача 28. Формирование навыков алгоритмизации деятельности(предметной, познавательной, практической): обогащение опыта выполнениядействий в соответствии с планом.Задача 29. Развитие образа «Я».Задача 30. Обогащение опыта самореализации в процессе деятельности,познания.Задача 31. Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций.
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Задача 32. Развитие чувства нового, познавательных интересов:побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующихпредметов, расширение опыта в действиях с полузнакомыми предметами,поддержание интереса к таким ситуациям.Задача 33. Развитие устойчивого интереса к слушанию аудиоматериалов,музыки, созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате,выполнению физических упражнений.Задача 34. Повышение осмысленности в отражении окружающего,расширение кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств.Задача 35. Побуждение и поддержание заинтересованности к чему-либо(у кого какая чашка?), к кому-либо (кто где играет?), к происходящим событиям(сейчас происходит в зале). Расширение опыта ответа на вопросы: «Чтопроисходит?», «Чем будем заниматься?», «Во что играют обучающиеся?».Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либонеобычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию.Задача 36. Развитие интереса к пространству и движению.Задача 37. Обогащение опыта использования и привитие интереса кигрушкам и действиям с ними, их разнообразию, тактильным книгам, кобъектам разной фактуры, величины, слушанию аудио материалов (музыки,детских литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) спроявлением радостного, положительного отношения.Задача 38. Формирование предметно-практических умений и навыков(трудовых, познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитиемпрактических чувств: радость от процесса деятельности, от проявленияумений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичьрезультата.Задача 39. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желаниянаучиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащениеопыта взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместномрешении познавательных задач. Расширение опыта познания окружающейдействительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах окружающегомира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач.Задача 40. Развитие регуляторного компонента познавательнойдеятельности.Задача 41. Совершенствование коммуникативных умений в полученииинформации о предметах и объектах окружения, происходящих событиях,возникших ситуациях. Развитие опыта задавать вопросы-обращения: «Чтопроисходит?», «Могу ли я это взять?», «Где этот предмет находится?».Задача 42. Развитие умений и навыков выполнения познавательныхдействий по инструкции педагогического работника и самоинструкции,придерживаясь освоенного плана - алгоритма (алгоритм обследования, алгоритмдействий) деятельности (познавательной, исследовательской, труд, игра). Развитиеумений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности,описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации.Задача 43. Формирование навыков практического контроля своихдействий в процессе деятельности и оценки их результата. Развитиеорганизованных движений рук с элементами прослеживания поверхности(горизонтальный и (или) вертикальный компонент) предмета деятельности,осязательной локализацией деталей с концентрацией внимания.
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Задача 44. Совершенствование навыков пространственной ориентировки.Развитие точных и полных представлений о «схеме тела», обогащениедвигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного пониманияпространственных понятий при ориентировке «от себя»: спереди, 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 по заданию); развитиенавыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны левая,правая верхняя, нижняя, центр, углы верхние левый, правый, нижние левый,правый, края). Обогащение опыта предметно-пространственной организациирабочего поля, самостоятельной пространственной ориентировки в местахбытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности.Задача 45 .Повышение работоспособности, поддержание и воспитаниебодрого состояния в режимных моментах; активности в жизнедеятельности;обогащение опыта самовыражения в творческой речевой деятельности (опытучастия в инсценировках).Задача 46. Развитие мобильности, практическое освоение предметно-пространственных сред различных видов деятельности. Повышениедвигательной активности, развитие способности к тонкой дифференциациидвижений, совершенствование позы, востребованной в познавательнойдеятельности (обследование, рассматривание книг), других видах деятельностей.Задача 47. Формирование умений и обогащение опыта выполненияупражнений на согласование слов с движением; на чередование движенийпальцев и кистей рук; умение выполнять заданные движения пальцами(пальчиковая гимнастика); развитие общей скоординированности; обогащениеопыта одновременного выполнения разноименными руками своей программыдействий, развитие чувства ритма.Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучениюв ДОО:1) Развитие наглядно-действенного мышления. Формирование умений иразвитие опыта предметных игр с освоением понимания функциональногоназначения предметов и совершения с ним осмысленного действия. Формированиепредставлений о сходстве и различии, развитие умений и навыков находитьодинаковые и (позже) сходные по какому-либо признаку предметы. Обогащениеопыта выполнения игр и заданий «на сортировку предметов» с постепеннымусложнением (количество предметов, с которыми оперирует ребенок, количествогрупп, на которые необходимо их разделить, усложнение признака).2) Обогащение опыта оперирования с предметами разного размера сосвоением практических умений соотносить разные предметы сходного размера.3) Развитие понимания причинно-следственной связи. Расширение опытаосмысления связей между событиями в условиях предметно-практическойдеятельности (наклонил банку - из нее полилась вода и намочила одежду) иформирования на ее основе развития способности к прогнозированию события.4) Развитие умения назвать и выбрать игрушки (отобрать лишнюю), нужныедля игры, с последующей предметной игрой.5) Развитие образного мышления и основ словесно-логического мышления.6) Развитие познавательного опыта в установлении связи - тактильнаякартинка-предмет-слово. Игры «Выбери картинку», «По картинке найди предмет».Формирование умений рассказать, используя предмет или предметную картинку, овозможных жизненных ситуациях с «участием» этого предмета, объекта. Развитие



134

умений и обогащение опыта восприятия с рассматриванием и описанием событийтактильных книг, тактильных картинок.7) Освоение опыта участия в играх-заданиях: «Рассмотри картинку, возьминужные предметы и расставь их так, как на картинке», «Расскажем сказку поиллюстрациям книжки», словесных дидактических играх.8) Развитие конструктивных умений и навыков, способность кмоделированию, копированию, освоение стратегии движения по пространствулиста (по выпуклым протяженностям, занятия тифлографикой).9) Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами в учебнойдеятельности. Действия с книгой: опыт выполнения поисково-ориентировочныхдвижений руками на плоскости («рабочая зона») стола; умение правильнозахватить (ладонно-пальцевой способ, большой палец противопоставлен другим,расположен сверху, четыре снизу) книгу двумя руками с двух сторон (левая,правая); двигательный опыт переноса (поднять книгу, удержать на весу,приблизить к себе, локти обеих рук согнуты) и расположения книги перед собой(положить перед собой так, чтобы нижняя сторона была параллельна краю стола,верхняя сторона доступна для тактильно-осязательного восприятия с полусогнутымв локтях положением рук); умение открыть или закрыть (ладонно-пальцевойзахват: большой палец сверху, остальные четыре - продолжение ладони вположении сверху-снизу, движение кистью с изменением положения ладони: изположения сверху в положение снизу), перелистывать страницы (пинцетныйзахват, соответствующее действию движение кистью).10) Расширение опыта организационно-ориентировочных действий двумяруками с объемными предметами для подготовки к осязательному обследованию:опыт захвата предмета способом, соответствующим структуре и форме, величинечасти (детали), за которую его следует брать, чтобы расположить перед собой.Объекты для захвата: подставки с фиксированными к ним предметами; предметы-модели объектов живой и неживой природы.11) Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти,пальцах, их предназначении и возможностях с развитием произвольных движенийи формированием умений: выполнение организованных ориентировочно-поисковых движений руками для оценки предметно-пространственной организациирабочей зоны; выбор искомого предмета с правильным для последующего действиязахватом (опыт захвата книг, прибора, орудия, разнообразных предметов -дидактических материалов и пособий); перенос и расположение предмета передсобой; умение листать книгу; открыть или закрыть, действуя с частями предмета;выполнение обследовательских действий как способов получения информации.12) Развитие слуходвигательной координации, рече-слухо-двигательнойкоординации. Развитие произвольных движений кистью, пальцами. Формированиевнутреннего контроля над своими действиями.Виды детской деятельности в условиях непосредственнообразовательной деятельности с обеспечением познавательного развитияслепого обучающегося:- познавательно-занимательная деятельность на образовательных икоррекционно-развивающих занятиях с освоением представлений, формированиемполимодального образа об объектах и предметах окружающего мира, развитиемпредставлений о звуках, занятия в сенсорной комнате;
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- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения,освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристикидвижений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений;- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации:«предметные экскурсии» в помещениях;- продуктивная деятельность: лепка, конструирование, элементымоделирования, элементы тифлографики;- наблюдения в условиях тематических прогулок;- слушание чтения детских литературных произведений;- труд в быту, ручной труд, труд в природе;- игры на развитие осязания, слухового восприятия, тактильных,обонятельных впечатлений и ощущений;- физические упражнения на осанку, моторику рук.Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательногоразвития слепого обучающегося:- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальнымиигрушками; дидактические с различными материалами (бумагой, лоскуткамитканей, природным материалом, деревом, металлом пластиком); сюжетно-ролевые;в сенсорной комнате;- самообслуживание;- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность в местахжизнедеятельности;- прием пищи;- речевая деятельность: участие в тематических беседах, обсуждениях;- рассматривание тактильных книг, рельефных рисунков;- слушание аудиозаписей (речевого материала, звуки и шумы мира, музыки);- спонтанная продуктивная с элементами творчества деятельность;- спонтанная двигательная деятельность;- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая,коммуникативная (свободное общение).
2.2.8.3. Речевое развитиеОсновные задачи образовательной деятельности: создание условий для:- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствованияразных сторон речи ребенка;- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы;- обеспечения развития у слепого ребенка речевого адаптационно-Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти «Речевое развитие» с развитием у слепого ребенка речи какадаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженнойчувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания иудовлетворением особых образовательных потребностей по специальнымнаправлениям педагогической деятельности:Задача 1. Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторнойосновы речевой деятельности:1) Расширение и обогащение мышечных ощущений от движенийартикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти,
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гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком,вытягивать губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение вигры и игровые упражнения по рекомендации специалиста.2) Развитие произносительных навыков. Совершенствование умений инавыков модуляции голоса для выражения различных эмоциональных состояний.Обогащение опыта в модулировании голоса по силе (громко, тише, тихо) свовлечением обучающихся в дидактические игры на повторениезвукоподражательных междометий «динь-динь», «шу-шу», «буль-буль»,употребленных в стихах, потешках, песенках громким и тихим голосом. Развитиеопыта обращения к окружающим тихим голосом, громким голосом, голосомумеренной громкости с осмыслением востребованности умений в объектно-пространственной оценке ситуации (субъекты общения близко-далеко); по высотетона («толстым», «тоненьким») с вовлечением в словесно-дидактические игры наповторение одинаковых речевых единиц с вопросительной интонацией (болеевысокая по тону), с повествовательной интонацией и с восклицательнойинтонацией, на воспроизведение стихотворных форм с вопросительной иповествовательной интонацией, на развитие умений менять интонацию(вопросительная, повествовательная); по тембру с обогащением опыта слушаниялитературных произведений разной эмоциональной окрашенности.3) Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначныхинтонаций - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали.Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные иотрицательные чувства или свойства характера. Развитие навыков изменения темпаречи с вовлечением в словесно-дидактические игры на активизацию интонацииперечисления, посредством разучивания стихотворений с предложениями соднородными членами и требующими интонации перечисления.4) Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения сразвитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок,игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательнойгимнастики. Формирование первичных умений в саморегуляции выдоха,увеличении «длины» дыхания. Развитие функциональной деятельностидыхательной системы.5) Развитие интонации обращения - понижение тона, убыстрение темпа,логическое ударение.Задача 2. Развитие номинативной функции речи:1) Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)».Развитие умений и обогащение практического опыта обследования предметов(вещей) окружения с усвоением слов, называющих предмет (вещь), его части(детали), их пространственных отношений, их постоянных свойств и признаков(опознания). Обогащение опыта познания, использования по назначениюпредметов ближайшего окружения (предметы быта, игрушки, предметыпознавательной, двигательной, игровой, трудовой деятельности) с освоениемумений по услышанному слову (обозначению) найти и показать (дотронуться,взять) названное. Расширение словаря обучающихся за счет названий предметов иих основных частей (деталей), недоступных непосредственному наблюдению, нопознаваемых с помощью моделей, предметных тактильных картинок, тактильныхкниг. 2) Развитие умения и обогащение опыта предметных игр, побуждениеребенка к вступлению в разговор (диалог) со педагогическим работником,
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содержанием которого выступает обозначение, уточнение, обсуждение игры и еекомпонентов. Вовлечение в словесные дидактические игры «Назови предмет поперечисленным частям», «Назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем опредмете то, что мы знаем». Формирование и расширение объема действий,состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающейдействительности с усвоением слов, называющих их. Обогащение опытаиспользования в речи словосочетаний (существительное и глагол) с точнымназыванием действия. Побуждение к описанию действий с предметом по егоназначению с точной детализацией (постепенное расширение ряда).3) Развитие способности понимать обобщающий смысл слов: обогащениеопыта слушания детских литературных произведений, способствующихобогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов.Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации.Задача 3. Развитие коммуникативной функции речи:1) Формирование умений и навыков устанавливать контакт с окружающимис помощью речевых средств (обращение по имени, высказывание желаниявступить в контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию). Развитие уменияи обогащение опыта использовать вариативные формулы (приветствия, прощания,благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение припомощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормамиэтикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположениелицом к партнеру). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать вречи свое коммуникативное намерение.2) Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самомуобращаться с просьбой к другому человеку.Задача 4. Формирование основ речевого познания:1) Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов иявлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта,развитие аналитико-синтетической основы восприятия. Развитие умений иобогащение опыта высказываний, рассказывания, обсуждения (в соответствии сситуацией) предметов и объектов познания, способов познавательнойдеятельности. Совершенствование формально-языкового компонентапознавательной деятельности - развитие речевых умений позволяющихформулировать понятия, суждения, умозаключения.2) Формирование, расширение представлений предметных,пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного иречемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнениесловаря, развитие связи слов с предметами 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 регуляции действий идеятельности - умений обозначить последовательность действий в их логическомединстве, заданным содержанием и искомым результатом деятельности, уменийрассказать о том, как достигнут результат.4) Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитиепонимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационнойвыразительности речи - развитие умения передавать интонацией различные чувства(радость, безразличие, огорчение); вовлечение в словесные игры «Я скажупредложение, ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать
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предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, передаваяголосом радость, грусть.Задача 5. Развитие специальной готовности к обучению:1) Развитие моторики рук: развитие праксиса позы кисти руки: «вытянутьпальцы вперед», «сделать кольцо из первого и каждого последующего пальца»,позы захвата предметов; развитие динамического праксиса повышениядинамической организации движений пальцев и кисти, развитие пространственногопраксиса - движения кистью (ями) с изменением пространственных положений.2) Развитие произвольных движений (действий) по типу выбора по речевойинструкции - действия с дидактическими игрушками. Формирование и уточнениепредставлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполненияфизических упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности;формирования двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опытарасслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти.3) Формирование орудийных действий - действий, подобных действиямнакалывания грифелем карандаша плотной бумаги; ориентировочных орудийныхдействий - орудийной пространственной ориентировки в замкнутоммикропространстве (ячейки прибора). Обогащение опыта выполнения разных посодержанию орудийных действий.4) Формирование умений, обогащение опыта выкладывания на ограниченнойплоскости моделей букв (шрифт Брайля) из мелких предметов. Развитие опытатактильной (подушечками пальцев) локализации фактурных точек, расположенныхпо подобию шеститочия, с называнием их номера, двигательного опыта стактильным прослеживанием фактурных горизонтальных линий.5) Развитие контролирующей и регулирующей функций руки с движением наплоскости с пространственной локализацией элементов-ориентиров.6) Развитие одновременно выполняемых произвольных движений и действий,одинаковых и различающихся содержанием, разноименными руками.Виды детской деятельности:1) Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности с обеспечением речевого развития слепого обучающегося:- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционныхзанятиях;- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма;- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений;- игры: словесные дидактические, драматизации;- тематические беседы, обсуждения со педагогическим работником;- труд;- пение;- гимнастика: дыхательная, артикуляционная;- подвижные игры с речью.2) Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развитияслабовидящего и с пониженным зрением дошкольника:- сюжетно-ролевые игры;- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действийпосредством вопросно-ответной формы;- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки,раскрашивание);
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- спонтанное пение, декламации;– досуговая деятельность;- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначениемвоспринимаемого, комментариями, обсуждением.
2.2.8.4. Художественно-эстетическое развитиеОсновными задачами образовательной деятельности является созданиеусловий для:- развития у обучающихся интереса к эстетической сторонедействительности, 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,развития потребности в творческом самовыражении, инициативности исамостоятельности в воплощении художественного замысла;- развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмовсамовыражения и самопрезентации.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти «Художественно-эстетическое развитие»:- развитие у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмовосвоения самовыражения и самопрезентации;- освоение новых социальных и предметных сред через приобщение кобщечеловеческим ценностям;- развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего;- формирование положительного отношения к миру, к себе;Особые образовательные потребности по направлениям педагогическойдеятельности:1) Обогащение чувственного опыта и предметно-эстетическое развитие.2) Развитие чувства формы, линии.3) Обогащение опыта пассивного и активного осязания объемныхгеометрических тел с актуализацией эмоционального переживания целостности иединства признаков воспринимаемого.4) Расширение опыта физического контакта с объемными формами(геометрические тела) пальцевым захватом, ладонно-пальцевым способом обхватаодной или двумя руками с оценкой:- ощущения круглой формы - шар, цилиндр;- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов;- ощущения протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двухсторон - цилиндр, конус;- ощущения объемных форм с изменением площади (сужение, расширение)объема - конус, ощущаемый упором вершины в ладонь с расширением пальцев вовне; ощущаемый упором основания конуса в ладонь с соединением пальцев вобхвате вершины; форма яйца, ощущаемая упором вершины в ладонь исоединением пальцев в обхвате другой вершины;- ощущения единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями -куб, параллелепипед, призма.5) Расширение опыта физического контакта с объемными формами(геометрические тела) ладонно-пальцевым способом обхвата одной или двумя
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руками с движением пальцев по граням с оценкой ограничения протяженностей:куб, параллелепипед, призма. Игры «Чудесный мешочек», «Вкладыши», «Передай,не урони», «Соберем бусы», игры-задания «Найди такой же», «Сортировка»,«Группировка», «Нарядим елочку».6) Развитие представлений о разнообразии форм рукотворных предметов(предметов быта): формы чайных чашек, формы спинок стульев, формы ручекпредметов мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении иоценке выразительности формы предмета.7) Обогащение опыта осязания рельефно-объемных изображений(тактильные книги, тактильные картинки).8) Развитие чувства фактуры: обогащение опыта тактильного отраженияфактур поверхностей объектов (природных и рукотворных): гладкие, шероховатые,рельефные. Естественные (природные) - фактуры природных материалов,предлагаемых детям для художественно-творческой деятельности: коры деревьев,листьев, камней, глины. Искусственные (производственные) - фактуры материалов,предлагаемых детям для художественно-творческой деятельности и эстетическогоразвития: тканей, нитей, дерева, керамики, стекла, бумаги. Развитие способноститактильно ориентироваться в предметах окружения, творческой деятельности,развивать интерес к тактильному рассматриванию фактурных поверхностей:фактурные картинки, фактурные элементы-украшения предметов (елочныеигрушки, предметы одежды, предметы быта). Развитие эстетических переживанийтактильных ощущений в художественно-творческой предметной деятельности.9) Обогащение опыта восприятия барельефных изображений объектовпростой формы: развитие умения создавать барельефные изображения сиспользованием глины (прикладывание комочков глины к рельефномуизображению с постепенным наращиванием объема, делая изображениевыпуклым).10) Развитие чувства материала: расширять знания о предметах быта изнакомить с предметами прикладного искусства из разных материалов - дерево,керамика, текстиль, фарфор, металл, стекло.11) Развивать опыт восприятия объемных объектов одной формы (шарики,кубики, призмы), но выполненных из разных материалов (дерево, металл, пластик,ткань).12) Повышение тактильной чувствительности и развитие восприятиярельефных изображений.13) Знакомство обучающихся с предметами прикладного искусства,предметами окружения с элементами прикладного искусства выполненныхтехникой узелкового плетения (макраме), бисероплетения, кружевоплетения,вышивания, вязания, шитья, нитяной графикой.14) Развитие способности к тактильной локализации (выделение единичногоиз множества) выпуклых деталей, умение пальцами прослеживать стежки, швы,элементы плетения (нити, веревки, шпагат), выполнять тонко организованные безсильного надавливания движения ощупывания изделий с анализом элементовузора.15) Знакомcтво обучающихся с предметами прикладного искусства,предметами окружения с элементами прикладного искусства выполненныхтехникой резьбы по дереву, тиснения по бересте. Развитие способноститактильным, осязательным способом различать, узнавать элементы геометрической
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выемчатой резьбы (треугольник, треугольник с зубчиком, кубик, соты, ромб),умений рассматривать узоры как целое из элементов.16) Обогащение опыта формирования эстетического облика предметавосприятия - стройность формы, фактурная выразительность, величина,пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности восприниматьритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредствомвыделения свойств (форма, строение, величина, фактура), их ритмическогочередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение отяркости и выразительности отражаемого) и формированием целостности образапредмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику.17) Расширение опыта наблюдения предметов и явлений окружающейдействительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройностипредметов, выразительности форм в их разнообразии, особенностей рельефа,фактуры, их сочетаемости, повторности элементов.18) Знакомство обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичнымсочетанием частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных икомнатных растений. Знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму(глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращаявнимание на гармоничность и цельность форм предметов. Обогащать восприятиерельефных узорчатых (ритмично оформленных) предметов из дерева, опыт ихиспользования в игре (предметной, ролевой). Развивать словарь обучающихся,обогащая его существительными; определениями: гладкий, узорчатый, теплый,красивый, легкий, изящный.Развитие слухового восприятия1) Обогащение акустического облика: явлений природы при наблюдении -шуршание листьев, скрип снега, капель, звуки дождя, пение птиц; ситуацийтворческой продуктивной деятельности - звуки материалов, звуки движения, звукидействия, слова, фразы; просодической стороны слышимой и произносимой речи -мелодия речи, рифмы, выразительность, темп, интонация; мелодий - колыбельная,марш, танцевальная; восприятия художественных текстов: сказки, поэзия,фольклор, песенки, считалки с актуализацией эмоционального переживанияслышимого.2) Развитие способностей ребенка с остаточным зрением использовать(эпизодически подключать) его в художественно-эстетической деятельности дляобогащения впечатлений и опыта переживаний с восприятием яркостейповерхностей, движений окружающих, форм и структуры предметов.3) Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слепогоребенка в художественно-эстетической деятельности.4) Развитие слуходвигательной координации. Обогащение и расширениеопыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела подмузыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседания и приседания, движенияруками, кистями, пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действия -хлопки, постукивания (ладонью, палкой, в ударные музыкальные игрушки),потряхивание (шумовые игрушки); участие в музыкально-дидактических играх,играх с пением, в хороводах.5) Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышениедвигательной активности, совершенствование формы движений, коррекция,развитие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства красоты
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движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений.6) Развитие ритмической способности - умения определять и реализовыватьхарактерные динамические изменения в процессе движения, способность усваиватьзаданный ритм и воспроизводить его в движении: умения двигаться в соответствиис характером музыки, сохранять темп движения, умение останавливаться посигналу и сохранять равновесие.7) Развитие умений и навыков пространственной ориентировки ворганизации и осуществлении собственной художественной деятельности:ориентировка на микроплоскости - продуктивная творческая деятельность,знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве(музыкальный зал, групповая) - музыкально-ритмические, танцевальныеупражнения.8) Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движенийпальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названийпальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений правильногозахвата предметов, орудий действий, выполнять точные движения и действия.Повышение речевого потенциала1) Совершенствование артикуляции, звукопроизношения. Развитие иобогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с усилениемэмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованныеигры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения сизменением силы голоса (звучания): нормально - громко, нормально - тихо, тихо -нормально - громко; с изменением темпа речи: умеренно - быстро, умеренно -медленно, медленно - умеренно- быстро, быстро - умеренно - медленно; спроявлением логического ударения.Формирование основ организации собственной творческой деятельности1) Развитие способности к самоорганизации движений с повышением ихслаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовымиигрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности.2) Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей,инсценировок. Побуждение к воспроизведению (напевание, пение,проговаривание) услышанного.3) Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх,считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение вмузыкально-инструментальную деятельность и певческую деятельность.4) Обучение элементарным навыкам лепки, простым умениям созданиябарельефов, выполнения аппликаций с использованием яркого фактурногоматериала, конструирования. Приобщение к истокам ручного труда: изготовлениепростых поделок из плотной бумаги путем складывания по рельефным линиям, изкоробок с использованием дополнительных элементов, простейших поделок изприродного материала.5) Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитиеинтереса к предметному наполнению разных видов творческой деятельностичеловека6) Знакомство обучающихся с деятельностью людей творческих профессий:писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавалиновое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их,чтобы люди читали, веселились, переживали; скульптор ваяет, лепит фигуры
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людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыкантысочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку,поют, танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведениямио творческих профессиях, о творчестве человека, о переживаниях человека,связанных с восприятием творений.7) Развитие умения и обогащение опыта рассказывания о профессиях.8) Знакомство обучающихся с музыкальными инструментами: какназываются, как выглядят, как звучат. Расширение опыта слушания музыкальныхпроизведений, в которых звучно, мелодично звучит инструмент.9) Вовлечение обучающихся в словесные игры «Рифмовочка». Расширениеопыта участия в ролевых играх «Артист», «Оркестр», «Музей скульптур».Формирование основ понимания красивого и некрасивого в бытовой,познавательной, речевой деятельности1) Развитие понимания красивого через воспитание позитивного отношения:– к чистоте окружающей действительности. Чистый воздух: легко дышать,хорошее настроение, появляется бодрость (хочется играть). Чистые предметыличной гигиены приятно пахнут, приятны для тела. Чистую игрушку, предметприятно держать в руках (и наоборот);– к сохранности (целостности) предметов окружения. Предметы безповреждений - это красиво, и наоборот: игрушка со сломанной (оторванной)деталью, одежда с дыркой, повреждение (изъян) на предмете мебели - этонекрасиво.2) Обогащение опыта восприятия природы, ее явлений и объектов, развиватьчувствительность к прекрасному в природе. Развитие внимания обучающихся кприятным (чувство удовольствия) тактильным, обонятельным, слуховым,зрительным (обучающиеся с остаточным зрением) впечатлениям от теплого иласкового солнца, приятного дуновения ветра, шороха и шелеста листвы, ее зелени(желтизны), аромата цветов, листвы деревьев, многоголосья птиц.3) Развитие доступного понимания красоты речи (слышимой ивоспроизводимой самим): четкость, внятность, достаточная громкость,правильность с точки зрения общепринятых норм произношения, выразительность.Обогащение опыта слушания литературных произведений в исполнении мастеровхудожественного чтения. Развитие опыта участия в играх - упражнениях вотчетливом и правильном произношении звуков и звукосочетаний, правильномдыхании, в звучности, громкости голоса, в воспроизведении речевого ритма.Развитие образа «Я».Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессетворчества, так и в его продуктах.Развитие личностной и специальной готовности к обучению вобщеобразовательной организации.Развитие готовности к освоению шрифта Брайля: повышение тактильнойчувствительности кожи пальцев, развитие мышечной силы кисти и пальцев,подвижности суставов; развитие моторики с освоением двигательных программ,связанных с межпальцевым (большой, указательный, средний) захватом предмета,орудийным действием накалывания, ориентировочно-поисковым движениемнаконечником орудия действия на рельефно ограниченной микроплоскости, тонкоорганизованных ориентировочных движений и действий пальцами и кистью;формирование навыков пространственной ориентировки на плоскости в поледеятельности рук. Развитие содружественных движений двумя руками, развитие
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реципрокной координации рук: разные движения одновременно разноименнымируками.Формирование представлений о разнообразии материалов физическихобъектов, способах их познания, использования в практической деятельности.Расширение знаний о предметах и объектах неживой природы.Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области«Технология»1) Повышение речевого потенциала: развитие умения понимать и выполнятьинструкции; развитие способности к саморегуляции; развитие умения иобогащение опыта описания (рассказывания) содержания деятельности,последовательности действий, результата практической деятельности, своихвпечатлений от выполненной деятельности; развитие компенсаторной функцииречи - вербальной организации и координации совместных действий с другими;обогащение словарного запаса; развитие выразительности речи.2) Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, отпроявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, длядостижения результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданиюновых предметных сред в предметно-художественной деятельности,любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе,продуктам человеческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение вколлективных видах художественно-эстетической деятельности. Развитие навыковпроизвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности.Виды детской деятельности:1) Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности с обеспечением художественно-эстетического развития слепогообучающегося:- художественная продуктивная деятельность: лепка, аппликация,конструирование, рельефное рисование;- музыкально-инструментальная деятельность, певческая деятельность;- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений(стихи, потешки, скороговорки);- слушание литературных, музыкальных произведений;- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического развития слепого обучающегося:- наблюдения в природе;- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературныхпроизведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи);- рассматривание тактильных, фактурных поверхностей;- игры с использованием музыкальных инструментов, игры-театрализации,игры с переодеваниями, словесные игры;- рассматривание тактильных книг, барельефных изображений, предметовдекоративно-прикладного искусства;- пение, декламации;- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, уборка постели);- досуговые мероприятия.



145

2.2.8.5. Физическое развитиеОсновными задачами образовательной деятельности является созданиеусловий для:- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательнойактивности;- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,овладения подвижными играми с правилами;- развития двигательных адаптационно-компенсаторных механизмов.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти «Физическое развитие» с развитием у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную, познавательнуюактивность, пространственную ориентацию в повседневной жизни сформированием положительного отношения к себе, своим двигательнымвозможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей понаправлениям педагогической деятельности.Повышение двигательного потенциала и мобильности:1) Развитие потребности в самостоятельной, свободной ходьбе в знакомыхпространствах, обогащение опыта ходьбы в малознакомом пространстве спреодолением чувства страха, свойственного незрячим, с преодолениемскованности движений.2) Формирование навыков правильной ходьбы в повседневнойжизнедеятельности: попеременный шаг, постановка стопы с переносом тяжести спятки на носок, достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранениепозы. Обогащение опыта ходьбы:- прямохождение (с опорой, без опоры);- с преодолением искусственных препятствий (подъем, спуск по лестнице,перешагивание порогов, с открыванием и закрыванием двери, обхождениепредметов мебели, атрибутов, поворот за угол), естественных препятствий (обойтилужу, ходьба по пресеченной местности);- с предметами в руках;- с использованием предвестника трости, детской трости;- как компонента моторной программы: «Подойти», «Отнести», «Походить,поискать», «Пройти в раздевалку», «Ходьба в паре»;- с изменением темпа.3) Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба какфизическое упражнение).4) Расширение объема движений, формирование основных движений сосвоением двигательных умений: подскоки, прыжки (со страховкой), бег, держасьза руки, подлезание, перелезание через препятствие на звук. Развитие крупноймоторики и мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев.5) Формирование точных, полных и детализированных представлений одвигательных действиях: поднять, опустить, согнуть, развернуть; о движениях(идти, присесть, перешагнуть, бежать); представлений о частях тела и ихвозможных пространственных положениях, движениях ими: повороты, наклоны(голова, туловище), вперед-назад, в сторону, вверх-вниз (руки, ноги, туловище).
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6) Развитие слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации ввыполнении крупных и тонко организованных движений. Развитие исовершенствование функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы,ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных умений (с учетомфакторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в различныхпредметно-пространственных условиях (средах).7) Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровыхдействий, пространственных представлений, обогащение опыта участия вподвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной,тонизирующей интенсивности нагрузки.8) Развитие умений и навыков предметно-пространственной ориентировки,формирование пространственных представлений, развитие основпространственного мышления.9) Формирование представлений о частях тела, представлений о парныхчастях тела с освоением умений, навыка их пространственной левая (-ое, -ый),правая (-ое, -ый) дифференциации.10) Обогащение опыта движений в разных пространственных направлениях,глубинных зонах. Развитие умения понимать и выполнять (точно следовать)инструкции на пространственные ориентировочные действия с движением «идтивперед», «повернуть направо (налево), «развернуться и идти назад», «пройтивдоль».11) Формирование первичных представлений и понимания предметно-пространственной организации сред жизнедеятельности в соответствии с ихназначением. Совершенствование навыков ориентировки в знакомыхпространствах (средах): замкнутых - помещения мест жизнедеятельности,свободных (открытых) - территория, участок для прогулок. Развитие уменийорганизовывать собственную деятельность (игровую, бытовую, познавательную,коммуникативную, двигательную) в знакомых пространствах.12) Развитие умений описывать (рассказывать) путь движения в знакомомпространстве от заданной точки с обозначением направлений движения, собозначением предметных ориентиров; способности находить заданную точку(место, предмет) с использованием и на основе схемы пути (вербальной,тактильной). Расширение опыта участия в играх «Я опишу путь, а ты пройди», «Яопишу место, а ты скажи, что мы там делаем», «Я опишу путь, а ты определи, кудаон ведет», «Найди путь по описанию схемы».13) Развитие умений и навыков ходьбы на звук, голос с пространственнойлокализацией источника. Обогащение опыта участия в играх на слуховуюориентировку в пространстве.14) Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического исоматического):- развитие опорно-двигательного аппарата, наращивание мышечной массытела, подвижности суставов;- развитие правильной осанки при ходьбе, в основной стойке для выполненияупражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямоеположение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног;- укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательныхумений и навыков выполнения физических упражнений этой направленности;- развитие умений в назывании и показе положений частей тела длясохранения правильной осанки;
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- повышение адаптивных возможностей детского организма, егоустойчивости к влияниям внешней среды;- воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнениюзакаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняягимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физическиеупражнения на прогулке;- развитие систем организма с повышением их функциональныхвозможностей: развитие дыхательной системы - формирование уменийправильного дыхания, увеличения объема легких; охрана и развитие слуха, кожныхпокровов и тактильной чувствительности пальцев, обоняния, остаточного зрения:поддержание подвижности век и глазных яблок, способности к фокусированию иудерживанию взгляда на объекте.15) Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия,обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности,воспитание позитивного отношения к себе и к миру. Привитие потребности вдвигательной активности.16) Развитие физической готовности к обучению.17) Развитие кинестетических ощущений с формированием уменийвыполнять заданные позы кистью: «коза», «кольцо», «ладонь кверху или книзу», соспособностью ощущать напряжение, расслабление пальцев, ощущать, какой изпальцев согнут или выпрямлен.18) Совершенствование динамической организации действий (динамическийпраксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности кпереключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опытаупражнений «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами». Упражнения в смене рук содновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другойкисти.19) Развитие умения выкладывать и копировать из палочек (напластилиновой основе) фигуры с надавливанием на элемент для фиксации,показывать (моделировать) способ захвата объемных геометрических тел.20) Выполнять ритуальные действия: погрозить, поздороваться, попрощаться,сдуть пушинку с ладони, поаплодировать.21) Упражнения в выполнении двигательных программ с реакцией на выборпо словесной установке (регулирующая роль речи) «На один стук подними руку исразу опусти. На два стука не поднимай руку».22) Развитие умений и обогащение опыта в показывании частей своего тела,развитие способности дифференцировать правое и левое в пространственныхощущениях и в ориентировке в пространстве, брать (класть) предмет заданнойрукой.23) Совершенствование умений быстро и точно назвать (показывая) пальцысвоей руки, пальцы руки другого человека. Развитие умений и обогащение опытавоспроизведения считалок с соответствующими движениями кистью.24) Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Игры-упражнения: бросание утяжеленного мяча, который захватывается одной рукой,передавание друг другу двумя руками утяжеленного большого мяча, толканиеутяжеленного большого мяча открытой ладонью, маленького утяжеленного мяча -пальцами. Игры-упражнения на сжимание мяча (предметов) разной упругости.
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25) Упражнения в умении смыкать пальцы и удерживать в этом положении,разводить пальцы на максимальное расстояние и удерживать их в такомположении, упражнения в смене положений и удерживании.26) Воспитание активности и самостоятельности в двигательнойдеятельности в разных сферах жизнедеятельности.27) Расширение знаний о занятиях человека физическими упражнениями, овидах спорта (параолимпийских) и о спортсменах. Приобщение обучающихся кигре в шахматы, шашки (инвентарь для слепых), спортивной ходьбе, метанию.Виды детской деятельности:1. В условиях непосредственно образовательной деятельности собеспечением физического развития слепого обучающегося:- занятия физической (по медицинским показаниям адаптивной) культурой;- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняягимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между статическимивидами деятельности, подвижные игры на равновесие, воздушные ванны идыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физическиеупражнения в ходьбе на прогулке;- занятия ритмикой;- подвижные игры;- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев;- ходьба в здании из помещения в помещение с преодолением препятствия -лестницы;- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий;- слушание рассказов, детских литературных произведений об основныхдвижениях, о занятиях физическими упражнениями с последующим обсуждением.2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимныхмоментах с актуализацией физического развития слепого обучающегося:- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений инавыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья;- игры-упражнения с мячами, набивными игрушками, резиновымиигрушками;- ритмические, танцевальные движения под музыку.
2.2.9. Образовательная деятельность со слабовидящими обучающимисяи обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием,функциональными расстройствами и нарушениями зрения) раннего возраста2.2.9.1. Социально-коммуникативное развитиеОсновная задача образовательной деятельности: создание условий дляразвития у слабовидящего ребенка и обучающихся с пониженным зрением(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениямизрения) потребности в общении, освоения им опыта социального взаимодействия,развития коммуникативной способности, способности к невербальному общению,обеспечения его психического развития с формированием картины мира,понимания себя за счет восприятия окружающих, развития готовности к общениюна следующем возрастном этапе.1. В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращаетсяна развитие и удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженнымзрением ребенка в общении и социальном взаимодействии.
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С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду спедагогическим работником, родителями (законными представителями),побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения сними на основе зрения, тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательныхсистем, их комплекса. Педагогический работник стремится развивать зрение изрительное восприятие как способ освоения невербальных средств общения, внепосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализировать восприятиеслабовидящим ребенком лица партнера по общению с установлением контакта«глаза в глаза», развивать зрительный опыт отражения мимических, жестовыхпроявлений педагогического работника (в том числе и искусственновоспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям.Педагогический работник при этом:- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основувербальной коммуникации посредством собственной речевой активности:стремится комментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекатьребенка в обсуждение настоящих, прошедших и предстоящих событий путемрасширения опыта восприятия и действий с различными предметами и игрушками.Педагогические работники должны проявлять максимальную активность ворганизации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание (дифференциация) ребенком своеготела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия,стимулирующих положительные эмоции;- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесныйуровень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов,понимая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развитияребенка, воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы.Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойствакоторых активизируют и формируют сохранные сенсорные функции, при этомактивные действия ребенка и педагогического работника чередуются, учитдействиям с предметами, создает предметно-развивающую среду длясамостоятельных предметных действий, предметных игр, поддерживаетинициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к подражанию(разные виды), поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению впространстве к педагогическому работнику, инициирующему ситуацию общения.Педагогический работник стремится вовлекать и расширять опыт слабовидящегоребенка в речевых играх.- стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе иположительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность вразных видах детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля ирегуляции действий и движений. Особое внимание педагогический работникуделяет освоению слабовидящим и с пониженным зрением ребенком культурно-гигиенических навыков, овладению им умений и навыков самообслуживания.Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженнымзрением ребенка в социальные ситуации, побуждающие его к восприятию,проявлению различных чувств (радости, интереса, удивления, огорчения).2. В сфере развития социальных отношений и общения ребенка с другимиобучающими педагогический работник постоянно обращает зрительное вниманиеслабовидящего и с пониженным зрением ребенка на игры и действия других
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обучающихся, называя их по именам и комментируя их занятия, вовлекая ребенка вигру, беседу.Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и спониженным зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямоговзаимодействия с другим ребенком, организуя их общее игровое поле,комментируя их действия, умения и достижения; способствует развитию у ребенкадоброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространстводля деятельности ребенка в группе обучающихся, поощряет проявление интереса кдругим детям, комментирует происходящее.3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организаторомигрового поля, игровой среды ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими особенностями развития, занимает активную позициювовлечения ребенка в соответствующую игровую среду, побуждает проявлятьинтерес к сюжетным игрушкам и обучает игровым действиям, помогает иподдерживает стремление брать на себя роли близких знакомых педагогическихработников.4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работниккорректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженнымзрением ребенка к Организации, учитывая не только привязанность ребенка кблизким, но и трудности и особенности формирования картины мира в условияхсуженной сенсорной сферы, привлекает родителей (законных представителей) илиродных для участия и содействия в период адаптации к новой среде.Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законныхпредставителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с нимэмоциональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя,приобрести опыт их узнавания. В период адаптации педагогический работникследит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесныйконтакт с ребенком, деловое общение с родителями (законными представителями);предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваиватьпространство и режим ДОО, не предъявляя к нему излишних требований.Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашнейсоциально-предметной среды и ДОО с постепенным и последовательнымрасширением умений ее познания и самостоятельной, свободной ориентировки вней.
2.2.9.2. Познавательное развитиеОсновные задачи образовательной деятельности со слабовидящимиобучающимися и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией икосоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения):1. В сфере познавательного развития основными задачами образовательнойдеятельности являются: создание условий для развития у ребенка потребности иинтереса во взаимодействии с миром предметов с помощью анализа информации,поступающей со зрительного анализатор, ознакомления с явлениями и предметамиокружающего мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, поназначению, игровыми), развитие познавательно-исследовательской активности ипознавательных способностей, повышение роли зрения в познавательнойдеятельности, развитие зрительного восприятия как познавательного процесса.2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работникзнакомит слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с предметами быта и
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игрушками, учит узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогическийработник, актуализируя прием подражания, стремится знакомить ребенка соспособами использования окружающих предметов, с их назначением и свойствами.Педагогический работник стремится повысить активность и самостоятельностьребенка в освоении предметной окружающей действительности в группе, напрогулке, в ходе игр и занятий. Особое внимание педагогический работник уделяетосвоению ребенком зрительных ориентировочно-поисковых действий и умений,зрительную регуляцию и контроль, повышая способность в собственнойорганизации взаимодействия с предметным миром. Педагогический работниквладеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступая дляребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, деталей, свойств,признаков, действий с предметами.3. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работниксоздает предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорныхфункций и обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие зрения изрительного восприятия, слуха и слухового восприятия, тактильных ощущений иосязания, обоняния, вкусовых впечатлений. Педагогический работник стремитсязнакомить ребенка с предметами и объектами, с формированием имполимодальных образов, помогает ему их осмысливать, запоминать, припоминать,вспоминать.Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлениюинтереса ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующиеощущения и восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением опредмете. Особое внимание уделяет развитию предметности, константности,осмысленности и обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает ситуациисовместного со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком целостного идетального рассматривания предметов и игрушек.4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности ипознавательных способностей педагогический работник поощряетлюбознательность, исследовательскую деятельность обучающихся, создавая дляэтого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя еепредметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностямребенка. Для этого можно использовать яркие по цвету, привлекательные бытовыепредметы и орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся,интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, яркие визуальные итактильные книжки и картинки. Педагогические работники с особым вниманиемотносятся к проявлению интереса слабовидящего ребенка к окружающемупредметному, природному миру, стремятся занимать позицию - «ребенокпервооткрыватель мира», к детским вопросам не спешат давать готовые ответы,разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию - «не делаю за ребенкато, что ему доступно сделать самому», развивают у обучающихся чувство нового,способность выражать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познаниималоизвестного.
2.2.9.3. Речевое развитиеОсновными задачами образовательной деятельности являются: созданиеусловий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной икомпенсаторной функций у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в
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повседневной жизни; развитие разных сторон речи в специально организованныхситуациях вербального общения, играх и занятиях:1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогический работникстремится развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с пониженнымзрением ребенка, посредством «наговаривания» ребенку потешек, стишков,напевания песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую его активность.Педагогический работник задает простые по конструкции вопросы, побуждающиеребенка к активной речи; говорит с ребенком об его опыте, событиях из жизни, егоинтересах. Педагогический работник помогает слабовидящему ребенку соотноситьчувственное отражение со словом.Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражениюдетьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушиваютобучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая темсамым активную речь обучающихся. При этом не указывает на речевые ошибкиребенка, но повторяет за ним слова правильно.Педагогический работник использует различные ситуации для диалога сребенком, а также создает условия для освоения им опыта общения с другимидетьми.2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читаютдетям книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи ипобуждают к их воспроизведению, стимулируют словотворчество, проводятспециальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса,развитие лексической стороны речи, развитие грамматического, интонационногостроя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.
2.2.9.4. Художественно-эстетическое развитиеСлабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией икосоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения).Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условийдля развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру;приобщение к музыкальной культуре:1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения кокружающему миру педагогические работники вовлекают ребенка в процесссопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетическихпереживаний. Педагогические работники обращают внимание ребенка спозитивным реагированием на опрятность одежды, чистоты и упорядоченностиокружающего.2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работникисоздают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органичновключая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможностьпрослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в томчисле детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментамии звучащими предметами. Педагогические работники вовлекают и поддерживаютпение ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку,организуют, вовлекают ребенка в выполнение музыкально-ритмических движенийи упражнений.3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогическиеработники создают условия в ДОО и в групповых помещениях среду,обогащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы,
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высоты, темпа и тембра), интонационной окрашенности речи, художественнойвыразительности.
2.2.9.5. Физическое развитиеОсновные задачи образовательной деятельности: создание условий дляповышения двигательной активности ребенка, укрепления здоровья, охраны иповышения функциональной деятельности сохранных анализаторов, развитиеразличных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способапередвижения в пространстве, освоение основ безопасного поведения:1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работникиорганизуют и проводят различные виды массажа частей тела ребенка,гимнастические упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях.Педагогические работники организуют предметно-пространственную среду такимобразом, чтобы она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное,самостоятельное перемещение в ней доступным способом, как внутри помещенийДОО, так и на внешней ее территории, для удовлетворения естественнойпотребности в движении. Педагогические работники создают музыкальную среду,повышающую инициативность ребенка в музыкально-ритмических движениях иупражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению имопыта перемещения в пространстве на голос человека. Особое вниманиепедагогические работники уделяют профилактике или преодолению ребенкомстереотипных движений.Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными извучащими мячами, с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующимиразвитие моторики, в том числе и мелкой, рук, зрения в целом и отдельныхзрительных функций.2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышенияфункциональной деятельности сохранных анализаторов педагогические работникиорганизуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правилличной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду,предупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук(пальцев, кожных покровов) как органов осязания. Педагогические работникивнимательно относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитиюфункций зрения, органов слуха, обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребенокбодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевыхощущений, следят за чистотой оптики.3. В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы какестественного способа передвижения в пространстве педагогический работникособое внимание уделяет освоению ребенком «схемы тела», развитию способностидифференцировать части тела, выполнять ими движения и двигательные действия;способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши,брать предмет двумя руками, держать по одному предмету в каждой руке, однойрукой удерживать, другой - действовать. Педагогические работники стремятся ктому, чтобы слабовидящий и с пониженным зрением ребенок осваивалдвигательные умения в соответствии с возрастом (поднимать и удерживать голову,поворачивать ее, переворачиваться со спины на живот и наоборот, ползать начетвереньках, садиться, стоять с поддержкой и без нее, ходить).Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенкомразличных пространств Организации, группового помещения, участка с опытом
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движения в знакомом пространстве, с преодолением препятствий (искусственных,естественных).Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы.Педагогические работники стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащениюположительных переживаний, связанных с достижением цели посредством ходьбы.4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогическиеработники создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а такжепредостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детскойактивности и препятствования деятельному исследованию мира.
2.2.10. Адаптивная коррекционно-развивающая программа дляслабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием,функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихсямладенческого и раннего возраста: коррекционно-развивающая программадля слабовидящих «Развитие зрительного восприятия» (уровневая)Цель программы: актуализация у слабовидящего ребенка зрительногопотенциала, совершенствование акта видения с повышением различительнойспособности, освоения зрительного поведения, развитие зрительного восприятиякак познавательного процесса.Основой организации и выбора методов педагогического воздействия назрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влиянияпатогенного фактора в период раннего детства могут выступать:- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций впериод младенчества и раннего детства;- знание закономерностей сенсорного развития обучающихся в ранние годыжизни;- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения;- знание особенностей развития и протекания зрительного восприятия принарушениях зрения.Организационное обеспечение развития зрения и нарушенныхзрительных функций в детстве:1. Целенаправленный подбор светооптических, оптофизических стимулов,обладающих характеристиками, соотносимыми с возможностями нарушенногозрения с позиции их различимости и предпочитаемости ребенком.2. Обеспечение аморлярности и частотности попадания визуального стимулав поле зрения ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированиюна повторяющийся стимул и выработки реакции на новизну.3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом идвижением, активность педагогического работника, стимулирующего зрениеребенка, обеспечивающая попадание оптотипа в «рабочую зону» (в зону видения) сответной зрительной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза) ребенка.4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с цельюпрофилактики наступления быстрого зрительного утомления на фонезначительного общего мышечного напряжения.5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-педагогических приемов с целью становления акта видения,психофизиологического процесса (выработки условно-рефлекторных связей),развития у слабовидящего ребенка потребности использовать нарушенное зрение в
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жизнедеятельности, возникновение и становление элементарных свойстввосприятия: предметности и константности.Стратегии работы с ребенком:1. Речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна бытьчеткой, ясной для слухового восприятия ребенка. Педагогический работник долженвладеть точным лексическим значением слов, с помощью которых онкомментирует зрительную деятельность ребенка (познавательную,ориентировочную, коммуникативную, двигательную);2. Педагогический работник с помощью макияжа подчеркивает черты своеголица; 3. Педагогический работник предъявляет особые требования к своемуоблику: украшения, детали одежды, ее цветность не должны привлекать зрительноевнимание ребенка, снижая познавательную активность, деятельность;4. Зрительные стимулы по компоненту сложности для зрительноговосприятия вводятся постепенно, с учетом повышения зрительных возможностейспособностей;5. Следует предупреждать ослепление ребенка;6. Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакциина прикосновения ребенка, ищущего поддержку;7. Педагогическому работнику следует проявлять терпение и уважительноотноситься к медленному темпу решения ребенком задач на зрительноевосприятие;8. В процессе занятия по развитию зрительного восприятия слабовидящегоребенка педагогическому работнику важно поддерживать его бодроепсихоэмоциональное состояние, побуждать его к проявлению положительныхэмоций и чувств;9. Перед занятием на развитие зрительного восприятия у ребенка долженбыть период свободного состояния с актуализацией отражения окружающего сопорой на другие органы чувств;10. В момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятияребенка следует снизить активность других сенсорных систем;11. Педагогический работник особое внимание уделяет организацииразвивающей предметно-пространственной среды, в которой слабовидящийребенок активно решает задачи на зрительное восприятие - следует усилитьконтрастность и предупредить зашумленность визуального пространства;12. Педагогический работник должен быть способен к регуляции своихдвижений и действий в ситуациях привнесения объекта восприятия в поле зренияребенка, организации рассматривания ребенком объекта восприятия;13. Педагогический работник должен умело располагаться рядом с ребенком:обеспечить ему доступность восприятия лица и (или) тонко координированныхвыполняемых действий (для подражания ребенком), следить за тем, чтобы неперекрывать частями своего тела объект восприятия, не выступать фоном дляобъекта восприятия.Программные задачиПервый уровеньЦели: актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация.Обогащение опыта реагирования на зрительный стимул, находящееся в полезрения. Обеспечение формирования различительной способности и становления
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акта видения в условиях патологического состояния зрительной системы итрудностей развития зрительных функций.Субъекты освоения 1-го уровня программы: младенцы группы риска понарушению зрения в степени слабовидения, обучающиеся раннего возраста сослабовидением высокой степени.Объективные показатели к освоению 1-го уровня программы:1. Проявление врожденных зрительных реакций, даже в неполном объеме.2. Офтальмологические данные о сохранности зрения:· врожденные зрительные реакции:· поворот глаз и головы в направлении к источнику света;· зрачковая реакция - сужение зрачка при усилении света, и наоборот;· защитная реакция - зажмуривание глаз;· особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема;реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали.3. Параметры оценки достижений уровня:· поворот глаз в сторону стимула;· поворот глаз и головы в сторону стимула;· фиксации и увеличение их количества;· эмоциональные реакции ребенка на зрительное отражение действительности;· особое внимание к лицу и имитации лицевых жестов партнера по общению;· различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного иискаженного изображения;· узнавание лица матери (или лица человека, ухаживающего за ребенком).Программные задачи 1-го уровня:1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация.Активизация мигательного рефлекса и зрительных реакций: зрачковой, защитной,поворот глаз и головы к источнику света.2. Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разноймодальности, попадающие и фиксированные в поле зрения. Развитие подвижностиглаз. Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиесяконтрасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темногопятна на светлом фоне.3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе«глаз - рука»: способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой(руками). Обогащение опыта: реагирования на изменение местоположения стимулав микропространстве - чуть шире поля взора; зрительных ориентировочныхдействий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора нарасстоянии друг от друга, фиксации и слежения за световым стимулом,движущимся в глубину: приближение, отдаление.4. Развитие способности к цветоразличению, форморазличению, контрастнойчувствительности. Развитие способности к реагированию и проявлению интереса кизменению цвета стимула, его величины. Развивать умения и обогащать опытфиксации предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе,боку; сидя, стоя. Развитие потребности и обогащение опыта восприятия лицачеловека, опыта имитации мимических движений.5. Развивать способность слежения за перемещением объекта.Способствовать выработке содружественных движений глаз и головы при реакциина зрительный стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами:
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движения стимула по горизонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу.Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимулав поле взора и опыта поиска зрительного стимула, изменяющего своеместоположение в микропространстве. Способствовать выработке постояннойфиксации с прослеживанием медленно перемещающегося в пространстве объекта.Обогащение опыта ребенка прослеживать предметы из разного положения: вположении лежа, сидя, стоя. Обогащение опыта слежения за движениемсобственных рук. Развитие способности прогнозирования движения цели (объекта)и обогащение опыта в организации движений глаз так, чтобы объект постояннооставался в зоне фиксации. Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазахигрушки.6. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора привыполнении поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивостина приближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализацииконтрастных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы). Развиватьориентировочные действия при отражении 2-х стимулов, находящихся нарасстоянии друг от друга и расположенных в поле зрения, на его границе или за егопределами. Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали вполе взора объект. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта(погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение кэмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию.7. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своейструктуре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга.Продолжать обогащать опыт слежения за перемещающимся объектом. Развиватьспособность прогнозирования появления стимула в определенной области полязрения. Обогащать опыт слежения за перемещением объекта в поле взора, незаходя за его границы, следовательно, без поворота головы в сторону стимула.Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опытпопеременного перевода взора с объекта на объект и расположенных друг задругом в глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга,обеспечивающий возможность зрительного отражения, своими различительнымипризнаками привлекающие зрительное внимание ребенка.8. Обогащать опыт цветоразличения, способствовать развитиюцветовосприятия. Привлекать внимание ребенка к детской книжке, выступающейдля него ярким цветовым стимулом, наполненной простыми для различенияформами.Второй уровень.Цели. Выработка устойчивости зрительных функций и развитие зрения какинтегрального свойства нарушенной зрительной системы. Уровень освоенияребенком зрительных задач на обнаружение, на разрешение, на локализацию.Субъекты освоения уровня: младенцы со средней и слабой степеньюслабовидения и обучающиеся раннего возраста со слабовидением высокой степени.Объективные показатели к освоению уровня:1. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения споказателями остроты зрения.2. Способность фиксации (разной продолжительности) зрительных стимулов.3. Способность к непродолжительному прослеживанию перемещающихсяобъектов.
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4. Эмоциональная реакция в ситуации установления контакта «глаза в глаза»,проявление зрительного интереса к ярким объектам действительности.5. Параметры оценки достижений уровня:· подвижность глаз, поисковое поведение;· устойчивость зрительной фиксации статичного и перемещающегося объектав поле зрения;· выраженные эмоциональные реакции на яркие, контрастные зрительныестимулы;· потребность в эмоциональном контакте «глаза в глаза», зрительный интерес крассматриванию лица, его мимике;· проявление способности к поисковому поведению, передвижению впространстве под контролем зрения;· проявление константности и предметности зрительного восприятия.Программные задачи 2-го уровня:1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность;подвижность глаз; способность прослеживать перемещающийся на близкомрасстоянии от глаз в пространстве взора объект (расстояние от глаз - 40-50 см).2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы:насыщенные желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета, обогащать опытцветоразличения: обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и полярныепо тону или светлоте) протяженные в пространстве, но не выходящие за границыполя зрения предметы.3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствоватьэмоциональному реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительногоразличения ребенка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт поисковогоповедения: дотягивание до предметов и схватывание.4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы,добиваясь достаточно точного движения руки к предмету.5. Развивать функциональные механизмы предметности и константностивосприятия игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения.Обогащать опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. Учить узнавать предметы: развивать умениепереводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и называниюпедагогическим работником. Обогащать опыт узнавания предметов независимо отих расстояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамическогосостояния. Развивать ориентировочную реакцию на обращения типа: «Где мяч?»,«Где мишка?». Учить переводить взор с одного объекта на другой с цельюсравнения его по внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоенияпространства на основе и под контролем зрения. Развивать действия поперемещению предметов в разных направлениях по горизонтали, вертикали иразных глубинных зонах: близко - далеко. Обогащать опыт перемещения рукивперед-назад между двумя предметами, имеющими протяженность, длядостижения цели: схватить предмет. Развивать ориентировочную реакцию наобращение типа: «Протяни руку и возьми...».6. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической ипознавательной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательногоспособа восприятия. Развивать умения и обогащать опыт: манипуляций спредметами, игрушками, имеющими четкую простую форму контура и размер,
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доступный для захвата двумя руками со зрительным контролем, схватывания,захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку, перешагивания препятствия,отбивания мяча рукой (руками), ногой, зрительного поиска и нахожденияполузнакомого предмета, находящегося в поле видимого обзора, для освоенияфункциональных действий с ним. Поощрять и обогащать опыт эмоциональногореагирования на яркий, активизирующий и удерживающий взор предмет,проявление интереса к манипулированию, предметному действию.7. Способствовать познанию через крупную моторику, зрительный контрольи регуляцию движений ближайшего предметно-пространственного окружения:геометрических, кинетических и динамических свойств объектов.8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актовс ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы,величины, ориентации в пространстве.9. Развивать механизмы планирования действий в зрительно обозреваемомпространстве и прогнозирования зрительных событий: продолжать развиватьспособность прогнозирования направления движения цели и обогащать опыт ворганизации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зонефиксации. Обогащать опыт: зрительного поиска спрятанного «на глазах» предмета,переключения внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости,переключения внимания с одного объекта на другой при их расположении в разныхплоскостях по глубине (ближе, дальше).10. Развивать способность следить за движением рук(и) педагогическогоработника, действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи «рука-предмет», развитие умений устанавливать связи предмет-предмет.11. Развивать умения и обогащать опыт узнавания: лиц близких и знакомыхлюдей; предметов быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, дверь); частоиспользуемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Развивать умения вузнавании предметов с фиксацией и ориентированием на их признаки - цвет,величину, форму.12. Развивать потребность в установлении контакта «глаза в глаза»,обогащать опыт эмоционального реагирования.13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов, изображений.Обогащать опыт решения задач: на обнаружение - развивать способностьреагировать и обнаруживать объект среди других минимального размера всоответствии со степенью нарушения зрения, на разрешение - развиватьспособность видеть расстояние между объектами, на локализацию - обогащатьопыт реагирования, проявление интереса на смещение одной части объектаотносительно другой.Третий уровень.Цели. Актуализация форменного, предметного зрения, зрительного поведенияна основе ориентировочной и поисковой деятельности, обогащение опытавизуального исследования окружающего. Развитие форменного зрения -способности различать форму и величину предмета, способности узнавать ипоказывать части и детали объектов восприятия.Субъекты освоения уровня: слабовидящие раннего возраста.Объективные показатели к освоению уровня:1. Наличие офтальмологической оценки показаний остроты зрения.
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2. Проявления предпочтений в зрительном выборе: переключение внимания содного объекта на другой, предпочтение в схватывании и манипулированиицветными предметами.3. Способность к цветовосприятию.4. Непостоянная или постоянная фиксация примитивных манипуляций спредметами, действий руками.5. Попытки или рассматривание предметов и лиц, установления контакта«глаза в глаза».6. Активность в схватывании объектов при виде их.7. Параметры оценки достижений уровня:· активное использование зрения в разных жизненных ситуациях;· способность к дифференциации зрительных образов и способностьзрительного узнавания предметов и объектов ближайшего окружения;· развитие зрительно-моторной координации (далее - ЗМК) как основыпрактических действий;· познавательная активность на основе зрения;· эмоциональная отзывчивость на видимое окружение;· развитие невербальных средств общения.Программные задачи 3-го уровня:1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движенийглаз к скорости движения стимула, увеличение длительности и угловой величиныперемещения стимула, на протяжении которого возможно прослеживание.Развивать инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объектыфиксации и прослеживания, сосредотачивая взор то на одном, то на другомпредмете.2. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладенияпространством; отображения в действии местонахождения предмета, направленийи расстояний, формы и величины предмета, его веса, плотности. Развиватьориентировочно-исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение -дотягивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук.3. Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов вочерченную объемным по фактуре контуром круг, квадрат, треугольник. Учитьвыделять двигательно-зрительным способом в пространстве очерченную(контурную) фигуру. Обогащать опыт локализации границы (края) поверхности, вусловиях ее полного заполнения без пересечения контура. Обогащать опытсосредоточения взора на объекте и выбор направления движения руки и тела длясхватывания объекта с разных сторон, справа - слева, впереди - вверху.4. Развивать дифференцировку по контрасту (темное - светлое) двухповерхностей одной формы, и по форме - двух поверхностей одного цвета. Учитьумению последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, двеповерхности разных форм мелкими предметами.5. Формировать умения в раскладывании по горизонтали (позднее повертикали) объекты (предметы) с чередованием двух по цвету, форме, величине спостепенным увеличением протяженности ряда.6. Развивать способность выбирать и показывать объект, предмет по образцуво множестве других: расположен по краю множества, в центре множества, затемсвободное расположение. Развивать умения соотносить и опускать в прорезь кубикв квадрат, шарик в круг (величины практически соответствуют друг другу).
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7. Развивать способность составлять целое из двух частей (объектыпростейшей формы).8. Обогащать опыт в узнавании предметных изображений (картинок, игрушеки предметов (объектов) ближайшего окружения). Формировать первичныеобобщения и представления: обобщенные образы, шарики - кубики, предмет - егоизображение (картинка), кошка - собака, обобщающие сенсорные понятия: красный- зеленый, синий - желтый, черный - белый, большой - маленький, вверху - внизу,близко - далеко.9. Формировать первичные представления о схеме собственного тела: уметьпоказывать руки вместе и по отдельности, каждую ногу, делать движения головойвверх-вниз, в сторону, двигаться с изменением направления, обогащатьдвигательный опыт кистей, пальцев, глаз, стоп. Учить выделять (показывать) частитела на куклах, в изображениях людей и кукол.10. Способствовать развитию функциональных систем «глаз - рука», «глаз -нога». Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого иуказательного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза ируки: обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечиваетточное глазное слежение. Обогащать опыт координированных движений идействий, точности и результативности предметно-практической деятельности.11. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительногослежения за движением руки (рук). Способствовать овладению относительнотонкими действиями рук, обогащению кинестетического чувства (положения иперемещения тела (частей тела) в пространстве). Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной деятельности. Обогащать опытточного схватывания, захвата, перемещения предметов разной формы, структуры,величины одной и (или) одновременно двумя руками, опыт захвата предмета излюбого положения на основе пространственной ориентации в местоположениипредмета и (или) на основе пространственной ориентации в структуре предмета.Развивать элементарные умения выделять пространственные свойства предметов(форма, величина, положение) для успешной регуляции хватательных илокомоторных актов.12. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполненияподражательных предметных действий. Способствовать пониманию речевыхконструкций: «положи перед собой, около», действий «положи на..., в..., за...».Развивать способность к деятельности с несколькими предметами: «посади куклуна стул», подражание действиям педагогических работников, прослеживаниедвижущихся объектов.13. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных ивертикальных линий. Развивать способность раскрашивать поверхность,ограниченную контуром. Развивать моторную память в сопряженных действияхрук и глаз. Развивать мышечную выносливость и ритмичность в выполненииразных видов предметно-практической и ориентировочно-исследовательскойдеятельности.14. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой,индивидуальными предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету,рисунку, зрительному ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихсядля ребенка условиях восприятия (опознания). Побуждать инициативность впоиске, выборе личных вещей. Обогащать опыт в показывании предмета всоответствии с его называнием.
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15. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве(ползание, ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения иудерживания взора на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободногопреодоления (пересечения) знакомого пространства на основе и под контролемзрения. Привлекать внимание к движущимся и перемещающимся в пространствеобъектам и предметам. Развивать способность прослеживания направлениядвижения объекта с переключением внимания на новое направление перемещения(при его изменении).16. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия,достижении цели: прокатывание мяча в воротики, катание мяча в руки партнера,отбивание руками (рукой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполненияреального действия с предметом без практического «нащупывания». Знакомить спредметами и действиям с ними, восприятие которых затруднено из-за нарушениязрения в естественном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнаваниядвижущихся (перемещающихся в пространстве) объектов.17. Развивать умения действовать по подражанию действиям педагогическогоработника: предметные игровые действия на основе регулирующей иконтролирующей функции, действия с объектами на основе ЗМК (построимбашенку, наматывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки,ленточки, действия с различными застежками). Обогащать словарь за счет слов,обозначающих освоенные действия.18. Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектамокружения, интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, приисчезновении знакомой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале.Продолжать обогащать эмоциональный опыт общения «глаза в глаза». Расширятьвосприятие экспрессии человеческих эмоций. Обогащать эмоциональные реакциина происходящее: улыбаться на улыбку педагогических работников, огорчаться наотрицательную экспрессию окружающих; радоваться, удивляться, проявлятьинтерес к игрушкам, предметам быта, личного пользования.19. Развивать интерес к рассматриванию книг, картинок, объектов познания.Развивать умение подбирать парные картинки. Вызывать и поддерживать интерес ккнижным иллюстрациям.20. Развивать умения зрительного выделения и показа частей, деталейобъектов восприятия (игрушки, предметы окружения), их точного обозначения сосмыслением целостности образов восприятия. Развивать свойства восприятия:повышать его скорость и объем, обогащать предметность и константность.21. Побуждать обучающихся в предметно-практической деятельности,процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называтьопознавательный признак, например, «У куклы Маши в косичках краснаяленточка».
2.2.11.Абилитационная программа для слабовидящих обучающихся иобучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием,функциональными расстройствами и нарушениями зрения)Цель абилитационной программы: обеспечить слабовидящему ребенкуравных со зрячими детьми возможностей проживания периода раннего детства какценности с присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, всемейной социальной среде.Задачи реализации абилитационной программы
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Достижение цели требует решения ряда задач:1. Способствовать развитию у ребенка раннего возраста адаптивно-компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственнойсферы познания и взаимодействия с окружающим преодолевать известныетрудности психомоторного, физического, сенсорного, коммуникативного развитияс достижением индивидуального, но достаточного уровня готовности ксамодеятельности, самореализации в среде обучающихся;2. Способствовать созданию в микросоциуме ребенка раннего возрастапсихологического климата, обеспечивающего ему психоэмоциональноеблагополучие;3. Способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитиеродителями (законными представителями) педагогических компетенций,востребованных в воспитании ребенка, освоение ими умений взаимодействовать сребенком в системе координат «зрячий - слабовидящий»;4. Обеспечить совершенствование профессиональных компетенцийпедагогических работников Организации по вопросам взаимодействия, поддержки,сопровождения семьи ребенка с нарушением зрения раннего возраста в условияхабилитации.Принципы и подходы к формированию абилитационной программысоответствуют методологии и требованиям ФГОС ДО и содержательно соотносятсяс принципами и подходами, обозначенными в целевом разделе настоящейПрограммы слабовидящих обучающихся и с пониженным зрением (амблиопией икосоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения).В то же время формирование абилитационной программы имеет ряддополнительных принципов и подходов, что обусловлено пониманием связей междусубъектами, ее реализующими:– принцип самоценности семейного воспитания слабовидящего и спониженным зрением младенца: семья рассматривается как важный, первыйсоциальный институт воспитания ребенка. Воспитательный потенциал семьи,семейная социокультурная среда взросления ребенка выступают важнейшимифакторами его физического, социально-коммуникативного, речевого,познавательного, нравственного, творческого развития;– принцип развития: сущностная черта программы - развитие субъектов, еереализующих. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеет своюлинию развития, но общим эффектом выступает проживание ребенком этогопериода детства с присвоением опыта детской инициативности исамостоятельности в разных сферах жизнедеятельности в естественных для негоусловиях - в домашней среде, в среде любящего социума.– принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах:1) личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию сослабовидящим и с пониженным зрением ребенком в рамках его психолого-педагогического сопровождения;2) гуманно-личностным взаимодействием специалистов с родителям (законнымпредставителям) и слабовидящего ребенка с актуализацией позиции партнерства;3)достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудничествомспециалистов, ее реализующих.- принцип поддержки инициатив семьи предполагает предоставлениесемье права на выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативностьи активность в развитии воспитательной функции семьи с приданием ей
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коррекционно-педагогической направленности, в практическом решении вопросовличностного продвижения их слабовидящего ребенка, в самосовершенствовании исамореализации в родительской роли задает направленность их поведению идеятельности как воспитателей. Команда, сопровождающая семью и ребенка,разрабатывая и реализуя стратегию и тактику этого сопровождения, должна быть вкурсе и ориентироваться на основные потребности, установки, интересы родителей(законных представителей) в вопросах воспитания их ребенка. В соответствии сэтим деятельность специалистов с семьей включает в себя диагностическийкомпонент, а практической основой реализации программы в части сопровождениясемьи выступают данные диагностического изучения родительских представлений,знаний, вопросов;- принцип образовательной направленности программы предполагаетактуализацию социально-средовых условий жизнедеятельности ребенка в семье сучетом его особых образовательных потребностей;- принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия наразвитие ребенка предполагает обеспечение преодоления им трудностей развития,обусловленных негативным влиянием нарушенного зрения, формированиемкомпенсаторно-адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможностисоциально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития.Разделы программы:Раздел 1. Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребенка сповышением ею воспитательного потенциала, в котором определяется содержаниедеятельности Организации по видам оказания квалифицированной поддержкисемьи ребенка раннего возраста в рамках программы с целью повышения еювоспитательного потенциала как условия развития ребенка в соответствии с еговозрастными особенностями.Раздел 2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождениеслабовидящего обучающегося и с пониженным зрением (ранний возраст):психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с целью преодоления имтрудностей и специфических особенностей развития;компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с целью своевременногоразвития у него компенсаторно-адаптивных механизмов.Характеристика планируемых результатовОжидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьислабовидящего и с пониженным зрением ребенка:1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного,мотивационно-ценностного) воспитательного потенциала семьи в видеформирования родителям (законным представителям) определенных ценностно-смысловых установок на воспитание ребенка от рождения до семи лет с освоениемсистемы родительских ценностей и формированием родительских позиций,следование которым обеспечивает ребенку становление и развитие интегративныхпсихических и психологических личностных образований, ассимилирующихсяприжизненно в определенные личностные качества, с преодолением трудностей вразвития, обусловленных «слабостью» социальной среды, не учитывающей особыеобразовательные потребности слабовидящих обучающихся.2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциаласемьи слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с достижениемгармонизации внутрисемейных отношений как между родителями (законнымипредставителями), так и в детско-родительских отношениях. Родители (законные



165

представители) стремятся уделять ребенку достаточно внимания, времени;проводить совместный досуг; организовать деятельность в детском обществе. Вобщении, во взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают таким,какой он есть. Родители (законные представители) стараются употреблять такиевыражения: «Ты самый любимый», «Мы любим, понимаем, надеемся на тебя», «Ятебя люблю любого», «Какое счастье, что ты у нас есть».Поведение родителей (законных представителей) строится на:- проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на егонастоящие и будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с нимна взаимопонимании и доверии;- стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя этословами: «Ты молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»;- рефлексии в предъявлении ребенку требований с предупреждением, с однойстороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований;- адаптации родителей (законных представителей) к «своеобразному,неадекватному» проявлению постороннего социума к слабовидящему и спониженным зрением ребенку с выработкой устойчивой защитной реакции наподобные ситуации.3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательногопотенциала семьи.Создание для ребенка домашних социально-средовых условий, имеющихкомпенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его особымиобразовательными потребностями. К ним относится:· освоение зрячими родителям (законным представителям) уменийвзаимодействовать с ребенком в системе координат «слабовидящий - зрячий»,«зрячий - слабовидящий»;· умение родителей (законных представителей) наполнять предметноепространство ребенка с нарушением зрения: игрушками, предметами быта,книгами, познавательными объектами;· умение родителей (законных представителей) особым образоморганизовывать предметно-пространственную среду ребенка с целью повышенияего мобильности, общей и познавательной активности.Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развитияобучающихся с нарушениями зрения, имеют общие представления об их особыхобразовательных потребностях в данный и последующие возрастные жизненныепериоды, в необходимых социально-педагогических условиях их удовлетворения.Родители (законные представители) ориентируются в возрастныхособенностях ребенка.Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровожденияспециалистами слабовидящего и с пониженным зрением ребенка:- развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностейчувственного отражения действительности в условиях зрительной депривации:развитие зрительно-моторной координации; сенсорное развитие с актуализациейосязательно-зрительного и осязательно-зрительного способов отражения; моторноеразвитие с освоением психического образования «схема тела»; развитие функцийречи (коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением началкомпенсаторной роли в жизнедеятельности;
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- удовлетворение ребенком в повседневной жизни особых образовательных, втом числе сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и уменийориентироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности идоступной самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром всоответствии с возрастом и индивидуальными возможностями, повышениемдвигательной активности с развитием мобильности, освоением ряда предметно-практических умений;- продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастнымизакономерностями становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в действиях с предметами (в условиях ихдоступности для контактного восприятия), в общении с педагогическимработником, аффективных образований (устойчивость эмоции интереса, развитиечувства нового).Содержание абилитационной программы1) Квалифицированная поддержка семьи ребенка с нарушениями зрения.Направлениями и содержанием деятельности Организации в соответствии свидом по оказанию квалифицированной поддержки семьи слабовидящего и спониженным зрением ребенка младенческого и раннего возраста в рамкахАбилитационной программы выступают:Социально-педагогическое сопровождение семьи.Реализуется деятельностью социального педагога в сотрудничестве стифлопедагогом.Информационно-просветительское направление: правовое просвещениеродителей (законных представителей) ребенка по вопросам законодательных правобучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью. Одна из центральных задачнормативно-правового просвещения родителей (законных представителей) -помощь родителям (законным представителям) в принятии грамотного иадекватного особым потребностям ребенка с нарушениями зрения решения оважности оформления инвалидности (если она определяется).Методы: консультации (очная, дистанционная формы), привлечение родителей(законных представителей) к публичному обсуждению проблемы (общаянаправленность) в малых группах заинтересованных лиц, беседы.Диагностическое направление: изучение социального статуса семьи с цельювыявления ее особенностей с характеристикой воспитательного потенциала семьипо данному параметру для уточнения стратегии и (или) тактики взаимодействия ссемьей, реализации абилитационной программы.Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности ребенка снарушениями зрения, с целью корректирования содержания профессиональнойподдержки семьи и профессионального сопровождения ребенка.Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы.Организационно-педагогическое направление: расширение социальныхконтактов семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи вустановлении контактов с семьями, также воспитывающими ребенка снарушениями зрения, имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ.Организация досуговых мероприятий (детских, детско-родительских) свовлечением и участием в них сопровождаемой семьи. Знакомство (практическое,виртуальное) родителей (законных представителей) с Организацией, изучением вних условий для получения образования детьми с нарушением зрения.
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Методы: практическое участие в разработке досуговых мероприятий; беседыс родителями (законными представителями); консультации.2) Психологическое сопровождение семьи слабовидящего и спониженным зрением ребенка (реализуется педагогом-психологом)Психотерапевтическое направлениеПсихотерапия родителей (законных представителей) и других близкихребенку с нарушениями зрения членов семьи (по их запросу). Деятельностьпедагога-психолога направлена на преодоление родителями (законнымипредставителями) состояния эмоционально-личностного неблагополучия какответной реакции на факт зрительной депривации ребенка, на переживания о егонастоящей и будущей жизни в обществе зрячих.Методы: родительский тренинг, консультирования, просветительская работа.Деятельностно-профилактическое направлениеПрофилактика негативных межличностных отношений, выступающихнеблагоприятным эмоциональным фоном личностного развития ребенка.Методы: «Детско-родительский» тренинг, тренинг «Активного слушания», тренинг«Эмоционального реагирования», просветительская работа (мини-лекции итематические сообщения).Консультативно-диагностическое направлениеИзучение, выявление стиля семейного воспитания ребенка с нарушениямизрения для корректировки стратегии и тактики сопровождения семьи в повышенииею аксиологического и когнитивно-деятельностного компонентов воспитательногопотенциала семьи.Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенческойПрограммы «Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейноговоспитания».3) Педагогическая деятельность. Педагогическое сопровождение семьиспециалистами по вопросам развития и воспитания слабовидящих и спониженным зрением обучающихся.Информационно-просветительское направление:информирование родителей (законных представителей) об особенностях развитияобучающихся с нарушениями зрения, о возможных и допустимых сроках ихвозрастных достижений: затягивается развитие зрительного поведения, зрительно-моторной координации в системах координат «глаз - рука», «глаз - нога», освоениеневербальных средств общения, развитие познавательной и двигательнойактивности и умений, развитие образа «Я», саморегуляции, волевых проявлений.Ориентирование родителей (законных представителей) в информационныхисточниках (сайты, литературные источники) по вопросам развития и воспитанияобучающихся разных возрастных групп, особых образовательных потребностяхэтой категории и условий их удовлетворения.Методы: организация участия родителей (законных представителей) впедагогических семинарах, в тематических родительских собраниях вОрганизации, подготовка и предоставление родителям (законным представителям)информационных листов, тематические беседы-консультации родителей (законныхпредставителей), беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместныйс родителями (законными представителями) просмотр видеоматериалов о развитииобучающихся с их последующим обсуждением, организация в социальных сетяхобмена информацией.Консультативно-диагностическое направление
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Информирование и консультирование родителей (законных представителей)по вопросам индивидуальных особенностей развития ребенка на основе данных,полученных специалистами путем анализа и обобщения диагностическихрезультатов. Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности,подходов к воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-типологическихособенностей развития.Методы: индивидуальные консультации семьи.Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросусемьи).Консультирование семьи по вопросам:– роли родителей (законных представителей) в ранней социализации ребенка снарушениями зрения: развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими,опыта общения с окружающими людьми;– самовоспитания родителей (законных представителей) в преодолении имитрудностей эмоционального общения с ребенком;– особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения,педагогических условий и средств их удовлетворения;– организации предметной, предметно-пространственной средыжизнедеятельности ребенка с обеспечением ему доступности для:а) контактно-зрительного познания предметного мира в его разнообразии,освоения действий с предметами;б) самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности впредметной деятельности;в) безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; освоениянавыков предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности,свободного и самостоятельного передвижения в знакомом пространстве;г) развития зрительного поведения, восприятия;д) актуализации и обогащения слуховых, тактильных, обонятельных,проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий;е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта, ихдоступность для освоения им первичных навыков социально-бытовойориентировки;ж) выбора игрушек для ребенка с нарушениями зрения; рекомендацийпредметно-пространственной организации игровой зоны ребенка;организации режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов:а) кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи;б) бодрствование, игры и занятия;в) проведение прогулок;г) семейный досуг;д) особенностей физического развития:е) физическое здоровье и физическое развитие;ж) охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, осязания,обоняния, вкуса, зрения), тактильных ощущений;з) охрана и развитие зрения;и) повышение двигательной активности, развитие мобильности;к) освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба;л) развитие осанки, моторики рук;м) подвижные игры для слабовидящих обучающихся;
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особенностей речевого развития:а) необходимые условия доречевого и речевого развития;б) речедвигательные умения ребенка и как их развивать;в) речевой слух ребенка;г) чувственная основа речи ребенка;д) речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника,социума;е) словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения;ж) условия развития потребности в вербальном общении с окружающими,потребности слушать речь окружающих;з) речевая активность ребенка и как ее поддерживать;и) книги для слабовидящих обучающихся и развитие речи ребенка;– обеспечения познавательного развития ребенка: организация познавательнойдеятельности ребенка с нарушениями зрения, развитие им познавательныхинтересов:а) зрительное восприятие как познавательная деятельность ребенка;б) роль слуха и слухового восприятия для познания действительности;в) познание действительности с опорой на осязание;г) роль педагогического работника в познавательном развитии ребенка;требования к речи педагогического работника как условие и средство освоенияребенком знаний и первичных представлений об устройстве мира, жизненныхпроявлений человека (ближайший социум), объектно-предметного наполненияокружающей действительности;д) роль книги в познавательном развитии ребенка и требования к их графике;обеспечение социально-предметного развития:– условия и средства знакомства ребенка с предметами окружающейдействительности;– формирование предметных представлений (единичных и общих) услабовидящего и с пониженным зрением ребенка;– педагогические подходы и приемы к расширению знаний об окружающеммире;– музыка в жизни ребенка с нарушениями зрения.Методы: тематические консультации, тематические информационные листы,моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов собсуждением.Интерактивное дидактико-ориентированное направлениеПомощь и поддержка родителей (законных представителей) в освоенииумений практического взаимодействия с ребенком с нарушениями зрения. В сферепрактического взаимодействия со слабовидящим и с пониженным зрениемребенком педагогическому работнику следует придерживаться позиций:1. Нарушения зрения затрудняют, осложняют самостоятельное овладение ивыполнение практических действий разных видов деятельности (бытовой,игровой, учебной).2. Детям с нарушениями зрения часто требуется разумная, своевременнаяпрактическая помощь окружающих.3. Во взаимодействии приоритетным должно быть накопление у ребенкаопыта самостоятельности и инициативности в том, чем владеет и чем хочетовладеть.
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Педагогическим работником следует знать:– приемы обучения ребенка движениям и действиям:– прием прямого обучения - «мои руки учат руки ребенка»,– прием опосредованного обучения - «мои руки направляют движения рукребенка, но действует он сам»;– двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре;– требования к организации «рабочей зоны» предметной деятельности(игровой, бытовой, познавательной), орудийных действий с обеспечением еестабильности.Требования к педагогическому работнику:– рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работникав общении с ребенком с обеспечением «субъект-субъектной» модели;– освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) снормальным зрением определенного опыта зрительного восприятия окружающегов условиях моделирования (специальные очки) зрительных нарушений,соотносимых со зрительными возможностями ребенка;– практическое освоение родителями (законными представителями) уменийстимуляции и развития у ребенка зрительного восприятия;– в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей(законных представителей) путем практического проигрывания (моделированиеситуации или реальная ситуация) родители (законные представители) осваиваютигры с ребенком с осознанием их разной направленности для развития иукрепления эмоциональной близости.Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия. Родители(законные представители), осваивая игры этой направленности, осознают своюособую роль в поддержании эмоционального благополучия слабовидящего и спониженным зрением ребенка, как правило, испытывающего чувства страха вусловиях изменения привычных форм жизни. Эмоциональное благополучиеребенка (законные представители) должно быть связано с ощущением имзащищенности и чувства близости и доверия к педагогическому работнику вситуациях подобного рода.Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений.Родители (законные представители), играми данной направленности, способствуютразвитию у ребенка чувства нового, восприятию и положительному принятиюновых, неожиданных, более сложных и насыщенных впечатлений извне.Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка иродителя. Игры этой направленности помогают участникам осваивать опытсовместного сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения,который, в свою очередь, подготавливает основу для актуализации у ребенкапотребности в партнерстве познания предметов действительности.Игры, стимулирующие речевое развитие ребенка. Игры этой направленностиобеспечивают своевременное развитие компенсаторных механизмов, связанных сречевым развитием ребенка.Игры, стимулирующие и побуждающие ребенка к подражанию. В ходе этихигр ребенок осваивает опыт активных и разнообразных действий руками. Учитсяподражанию.
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Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления,способствующие развитию у слабовидящего ребенка слуходвигательнойкоординации.Игры на обогащения тактильных ощущений.4) Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего и спониженным зрением ребенка1. Психокоррекционное сопровождение.Направленность деятельности педагога- психолога:- коррекция поведенческих реакций слабовидящего и с пониженным зрениемребенка с аутичными чертами с развитием возрастных коммуникативных функций,произвольной организации, преодоление ребенком преобладания стереотипнойаутостимуляционной активности над реально адаптивной;- коррекция базовых психических функций, развитие которых осложненопоражением ЦНС (сочетанность нарушений).2. Компенсаторно-развивающее сопровождение учителем-логопедом(тифлопедагогом) слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося.Компенсаторно-адаптивные программы разрабатываются с учетомрезультатов тифлопедагогической диагностики ребенка. Организация реализуеткоррекционно-развивающую программу «Развитие зрительного восприятия» ичастично компенсаторно-адаптивные программы.Рекомендации родителям (законным представителям):– в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которыевызывают цветовые стимулы, различные звуки и шумы, называть и описыватьразличные предметы, с которыми он соприкасается или действует, которые видит,слышит;– познакомиться с основным содержанием коррекционно-развивающейпрограммы;– в занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводитьзанятия, аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию зрения изрительного восприятия;– важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка иповышающую его познавательную, ориентировочную, предметную деятельностьна основе и под контролем зрения.
2.2.12. Образовательная деятельность со слабовидящими обучающимисяи обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием,функциональными расстройствами и нарушениями зрения) дошкольноговозраста2.2.12.1. Социально-коммуникативное развитиеОсновные задачи образовательной деятельности: 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-компенсаторных механизмов освоения социальных сред в их многообразии.Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихсяважны следующие знания:
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- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилия,имена, отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарныезнания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать);- элементарные правила вербального общения;- названия базовых эмоций;- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиямв совместных играх;- детские стихи, другие художественные произведения, в которыхописываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение кпроисходящему;- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, наулице, связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде;- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организациипомещений, на улице, способы их преодоления;- возможное поведение педагогического работника, родителей (законныхпредставителей), предупреждающих об опасности;- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение;- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и ихместорасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий,ориентировку в помещении МАДОУ, 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 на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования(одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии открая, от другого предмета);- на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессеобщения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве,выполнения практических действий;- простейшие правила бережного отношения к очкам.Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихсяважны следующие умения:– обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена дляобращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание,деловое общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей(законных представителей);– придерживаться последовательности правил организации вербальногообщения;– рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки,придерживаясь алгоритма:а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)?б) Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика,орудия действия, обстановка, состояние одежды)?
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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 чувстваопасности, боязни;– следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны,организатором простой игры;– расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченнойплощади, 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 важноовладеть следующим:– пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя;– опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытомвосприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения спедагогическим работником и другими детьми;– первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных признаках;– опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображенийс установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией навнешний облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытомвосприятия лиц людей с разной мимикой;– опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов;– опытом быть ведущим колонны, организатором игр;– опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования,рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическимработником;– 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, преодолеватьизвестные препятствия, делать остановки по слову педагогического работника,родителей (законных представителей), использовать ориентиры в передвижении;– опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения илидействия в нем;– опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве сориентацией в его предметно-пространственной организации;– опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий,умением сохранять равновесие, устойчивость позы;– пониманием обращения педагогического работника, родителей (законныхпредставителей), предупреждающих об опасности.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидящегои с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными
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расстройствами и нарушениями зрения) ребенка адаптационно-компенсаторныхмеханизмов освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворениемособых образовательных потребностей по направлениям педагогическойдеятельности.Задача 1. Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-поведенческого потенциала общения слабовидящего и спониженным зрением ребенка:1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечениеслепого ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия,совместной деятельности с педагогическим работником, другими детьми,побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваиватьопыт их выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком экспрессии(их способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуацияхразличных видов деятельности.Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко,но насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение кпроисходящему, используя просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные,в сочетании с вербальными, выражения положительных эмоций (смех,междометия, восклицания соответствующего порядка) и отрицательных 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),развивать элементарные умения, обогащать опыт их произвольноговоспроизведения (по просьбе педагогического работника) с помощью мимики,позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, другиххудожественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональныесостояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматриваниясюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающихчеловека с формированием элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежностичеловека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждениювоспринятого.Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторногоповедения посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды,актуальной и востребованной слепым ребенком.3. Развитие вербальных средств общения посредством формированиязвуковой культуры речи, языковой компетентности общения как средствакомпенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению,развитие грамматической, просодической сторон речи, обеспечениекоммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия.Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных вситуации трудности или невозможности зрительного отражения:- обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и полокализации голоса уточнить его местоположение относительно себя;- развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держатьсяпрямо (если человек находится на расстоянии, подойти к нему);- громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) сутьсообщения;
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- обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера,отражающие его отношение к ситуации общения;- дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение.4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований кбезопасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта ихвыполнения.5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации,обогащение опыта установления отношений с окружающими, расширениесоциальных контактов (организация общения с детьми других возрастных групп,знакомство с трудом педагогических работников).6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий,операций разных видов детской совместной деятельности, формированиепредставлений о совместном характере действий, обогащение опыта ихвыполнения представлений; опыта обращения по имени к другим в соответствии собстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах иситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми.7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы.8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащениепредставлений (общих) о внешнем облике родителей (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 опредметных объектах и их пространственном расположении, организациипространства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комнаты,окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые дляжизни членов семьи. Формирование первичных умений моделированияпространств.11. Расширение знаний о деятельности человека с формированиемэлементарных представлений о внешнем виде, использовании им предметов илиорудий, об основных действиях человека, выполняющего ту или инуюдеятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитиепредставлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр скуклой, моделирующих деятельность человека.12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой(комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, ороли и деятельности человека для них.13. Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении.Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильноодетым, выполнять культурно-гигиенические нормы.15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других.Развитие просодической стороны речи, формирование элементарныхпредставлений об интонации человеческого голоса. Обогащение опыта слушанияаудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с обсуждениеминтонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия втеатрализованных играх (инсценировках).16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания,зрения (при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с
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другими людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опытаучастника подвижных игр, совместного выполнения трудовых операций,предметных игр с педагогическим работником, другими детьми.17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точнымвыполнением действий общения, предметно-практических действий, опытаадекватного моторного поведения в ситуациях общения, умения организовыватьсвое поведение в соответствии с действиями партнера. Обогащение опытасамовыражения в театрализованных играх, инсценировках.18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах(ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми), опытаобращения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению.19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованиемколодки шеститочия).Задача 2. Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, предметно-пространственной адаптации ребенка с нарушениямизрения в образовательной среде Организации: помочь приобрести знания,полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия спредметными объектами образовательного пространства, развивать смысловую итехническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки ихиспользования:Задача 3. Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся:предметы мебели групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов;предметы умывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые,кухонные), предметы и объекты кухни, моечной.Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знатьназвание целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы - название иназначение; знать название помещений; знать названия одежды и обуви.Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть,задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить(положить) что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и плотнозакрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить(положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снятьодежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметысобственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других;повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать изакрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметьвыливать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать ииспользовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды(чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении иставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая»,блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания.Задача 4. Предметные объекты, организующие помещение (замкнутоепространство): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог,потолок; напольные покрытия (околодверные коврики, ковровая дорожка, палас);предметные объекты, организующие связь между пространствами - лестничныепролеты: ступени, площадка, ограждение, перила.Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны.
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Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься испускаться по лестнице.Задача 5. Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления слабовидящего и с пониженным зрением ребенкапосредством предметно - практических действий в игровой деятельности(игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, вдвигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовойдеятельностиСодержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, ихназначение для деятельности; способ использования, его название; основныепризнаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков:действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистыватьстраницы книги; орудийные действия.Задача 6.Развитие трудовых действий и деятельности:1. Формирование точных умений и способов выполнения практическихдействий - трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе «глаз - рука», моторики рук; развитие умений иопыта зрительного контроля в практической деятельности. Формирование уменийвыполнять точные движения и действия руками, кистями, пальцами,востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие способности корганизации собственной практической деятельности по подражаниюпедагогическому работнику.2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формированиезнаний и представлений о предметах, необходимых для личной гигиены;формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнениядействий; формирование компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация)выполнения утилитарных предметных действий; формирование представлений очастях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта.3. Развитие знаний и представлений:- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такоесамообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; формированиезнаний и умений придерживаться алгоритма трудовых операций для достижениярезультата; развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых,регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованныхнеобходимостью выполнения цепочки действий (на этапе подготовки квыполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результататруда);- о труде педагогических работников: знакомить детей с видами трудаработников Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с ихзначением для жизни человека; уточнять представления об орудиях труда,основных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда)трудящегося.Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствоватьповышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношенияк труду педагогических работников.Задача 7. Формирование основ безопасности собственнойжизнедеятельности в предметно-пространственной среде ДОО:1. Формирование и развитие предметно-пространственных представленийоб организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в
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образовательной организации, умений и навыков их осваивать в соответствии сназначением. Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасныхситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного поведения вразличных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной,музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных иискусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения;формирование компенсаторных способов выполнения орудийных действий;обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формированиеумения при движении останавливаться по сигналу педагогического работника;формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении вколонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья(зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формированиепредставлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль привыполнении действий и движений, формирование умений их использовать.2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическомуработнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опытарассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий,безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он обозначает, изчего сделан, способ использования).3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналупедагогического работника, передвижения в пространстве и выполнения действийс использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, спреодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивостипозы. 4. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта,изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации.Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющихсигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасностипешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений.Задача 8. Развитие личностной готовности к обучению вобразовательной организации:1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущегообучающегося. Формирование первичных представлений об образовательнойорганизации как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитиезнаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственнойорганизации: парта обучающегося, расстановка парт в классе; стол педагогическогоработника, его местоположение относительно входа, парт обучающихся; шкафы,стеллажи для учебников и учебных пособий.2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующемучебный класс, формирование навыков моторного поведения будущегообучающегося за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул отстола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция икоординация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, безизлишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса иобогащение представлений о поведении обучающихся в учебном классе, вобразовательной организации: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание



179

литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «Вшколу».3. Формирование общих представлений о школьно-письменныхпринадлежностях, предметах, необходимых ученику.4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнемоблике обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературныхпроизведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений ипервичных навыков вербальной коммуникации, делового общения в системекоординат «учитель - ученик», «ученик - учитель», «ученик - ученик».Виды детской деятельности:1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности с обеспечением социально-коммуникативного развитияслабовидящего обучающегося и с пониженным зрением:- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слуховоговосприятия, словесные игры на формирование представлений и развитие знаний омимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей;- труд;- игры-тренинги на коммуникативную деятельность;- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные;- познавательно-занимательная деятельность: рассматриваниеиллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии вОрганизации, наблюдения за трудом педагогических работников;- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; намоторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с пониженнымзрением:- самообслуживание;- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые;- спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, сиспользованием другой атрибутики;- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов,иллюстраций;- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение).
2.2.12.2. Познавательное развитиеОсновными задачами образовательной деятельности являются созданиеусловий:- для развития любознательности, познавательной активности,познавательных способностей обучающихся;- развития представлений в разных сферах знаний об окружающейдействительности; развития адаптационно-компенсаторных механизмовпознавательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти «Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего и спониженным зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмовпознавательной деятельности, с освоением новых социальных и предметных сред
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познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки ихранения информации, аффективно-мотивационной сферы познавательнойдеятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового иудовлетворение особых образовательных потребностей по направлениямпедагогической деятельности.Задача 1. Обогащение чувственного опыта с повышением способности ктонкой дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленностизрительного восприятия:1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия спредметами и объектами действительности, наполняющими предметную средумест жизнедеятельности и познавательной активности.2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольникамисенсорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство».3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия.Развивать умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательныхзадач, востребованных в продуктивной и исследовательской деятельности.Создавать ситуации и побуждать обучающихся к точному словесному обозначениюзрительных образов восприятий, использованию словесных определений свойствпредметов (круглый, синий). Развивать у ребенка умение в ситуацияхрассматривания предметов или изображений с подключением осязанияформировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образывосприятия, учить устанавливать связи «целое - часть», развивать способность каналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опытзрительного опознания.4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия иосязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опытавзаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, разныхформ, величин.5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения ивоспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыковпространственной ориентировки как операционального компонентапознавательной деятельности.6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры навосприятие, речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук,повышение тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительныхфункций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению,контрастной чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и фиксации.Задача 2. Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания:1. Развитие широких интересов к предметному миру, формированиепонимания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для жизничеловека, важными для человека. Развитие осмысленности восприятия.2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности,ориентироваться в разнообразии предметного мира: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;
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г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных,иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективныхспособов зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура,организованное скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка ификсация взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков.4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности сформированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитиеспособности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитиеопыта актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного спедагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет наощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож.5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности:формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметамиобихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий;формирование действий предметно-пространственной организации «рабочегополя»: умения взять предмет из определенного места, положить предмет наопределенное место, расположить объект перед собой, расположить предметы вряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев:формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как операционального компонента познавательнойдеятельности.6. Повышение способности действовать по подражанию.7. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащениеопыта предметных игр, знакомство с предметами действительности,малодоступными детям для повседневного использования, слушание и разучиваниедетских стихов о предметах и объектах действительности.8. Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опытпредметно-пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания,рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред:конструирование, аппликация.Задача 3. Формирование картины мира с развитием реальныхполимодальных образов его объектно-предметного наполнения и освоениемопыта установления связей: формирование целостных представлений обобъектно-предметных, предметно-пространственных ситуациях быта (умывание,обед), игры (предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий,продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-синтетическойоценке происходящего, его предметной организации, осмысления своего места,своих возможностей.Задача 4. Формирование основ организации собственной познавательнойдеятельности в окружающей действительности: развитие интереса крассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные изображения).Обогащение опыта конструирования (разные виды). Расширение опытадидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие умений иобогащение опыта создания новых предметных сред типа:- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка,заполнение емкостей);- создание отпечатков.
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Задача 5. Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций:1. Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждениек результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширениеопыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к такимситуациям.2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений,музыки, созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате,выполнению физических упражнений.3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширениекругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств.4. Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение иподдержание заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), ккому-либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям (например,расскажи, что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта проявления удивлениякак переживания от чего-либо необычного, неожиданного, нового, побуждающегок познанию.5. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам идействиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектамразной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детскихлитературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) с проявлениемрадостного, положительного отношения к воспринимаемому.6. Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых,познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практическихчувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение отнеуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь результата.7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либои потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия сокружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач.Расширение опыта познания окружающей действительности: расширениеряда знаний о предметах и объектах окружающего мира, опыта решенияпроблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач.Задача 6. Развитие регуляторного компонента познавательнойдеятельности:1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации опредметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях.Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях«педагогический работник - ребенок», «ребенок - ребенок».2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий поинструкции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясьосвоенного плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий)деятельности (познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений иобогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описанияосновных правил вида деятельности, требований к ее организации.3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своихдействий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитиеорганизованных движений рук с элементами прослеживания поверхности(горизонтальный и (или) вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности,тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительноговнимания.
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4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитиеточных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опытавыполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственныхпонятий при ориентировке «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, вцентре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, водин ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыковориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, праваяверхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правыйкрая). Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля,самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой,познавательной, продуктивной деятельности.5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание ивоспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности вжизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности.Повышение двигательной активности, развитие способности к тонкойдифференциации движений, совершенствование позы, востребованной впознавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видахдеятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражненийна согласование слов с движением, на чередование движений пальцев и кистей рук,умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика),развитие общей скоординированности, обогащение опыта одновременноговыполнения разноименными руками своей программы действий, развитие чувстваритма.Задача 7. Формирование интеллектуальной и специальной готовности кобучению в образовательной организации:1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности канализу и синтезу, формирование умений детального и последовательногосравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственныхсвязей. Развитие основ словесно-логического мышления.2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания,рассказывания.3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность кмоделированию, копированию, освоение стратегии движения по пространствулиста.4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебнойдеятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия.5. Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах,их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений иформированием умений выполнять обследовательские действия осязания какспособа получения информации. Формирование внутреннего контроля над своимидействиями.6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности кпространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование уменийпечатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном илинейных полях.7. Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков,использовать подставки под книгу; кратковременно приближать объектавосприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания;уметь выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление),
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после продолжительной зрительной работы на близком расстоянии, произвольнопереводить 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 икоррекционно-развивающих занятиях с развитием восприятия, формированиемпредставлений;- занятия в сенсорной комнате;- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения,освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристикидвижений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений;- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации:«предметные экскурсии» 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, музыкальнымиигрушками; 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 в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая,коммуникативная (свободное общение).
2.2.12.3. Речевое развитиеОсновными задачами образовательной деятельности являются созданиеусловий для:- для формирования основы речевой и языковой культуры,совершенствования разных сторон речи ребенка;- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы;- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражениядействительности.Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти «Речевое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженнымзрением ребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма,обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к
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осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательныхпотребностей по специальным направлениям педагогической деятельности.Задача 1. Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторнойосновы речевой деятельности.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 вигры и игровые упражнения по рекомендации специалиста.2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначныхинтонаций, - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали.Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные иотрицательные чувства или свойства характера.3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения сразвитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц ипоговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнениядыхательной гимнастики.Задача 2. Развитие номинативной функции речи:1. Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» -развитие умений и обогащение практического опыта обследования предметов(вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), его части(детали), их пространственные отношения, их постоянные свойства и признаки(опознания).2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет поперечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем опредмете то, что мы о нем знаем». Формирование и расширение объема действий,состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающейдействительности с усвоением слов, называющих их.3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений,способствующих обогащению словарного запаса, развитию пониманиялексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации.Задача 2. Развитие коммуникативной функции речи:Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевыхсредств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт,постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использоватьвариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). Развитие уменияпонимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вестисебя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса,доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.). Обогащение умениячетко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение.Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться спросьбой к другому человеку.Задача 3.Формирование основ речевого познания:1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов иявлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта,развитие аналитико-синтетической основы восприятия.2. Формирование, расширение представлений предметных,пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного и
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речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнениесловаря, развитие связи слов с предметами 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 регуляции действий идеятельности - умений обозначить последовательность действий в их логическомединстве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности, уменийрассказать о том, как достигнут результат.4. Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитиепонимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационнойвыразительности речи - развивать умения передавать интонацией различныечувства (радость, безразличие, огорчение), вовлечение в словесные игры «Я скажупредложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумыватьпредложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, передаваяголосом радость, грусть.Задача 3. Развитие готовности к обучению в образовательнойорганизацииРазвитие операциональных и контролирующих органов письменной речи.Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений остроении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физическихупражнений (статических, динамических) на развитие подвижности, формированиедвигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышцкисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороныорудийных действий. Развитие зрительно-моторной координации. Повышение ролизрения в организации и выполнении тонко координированных действий. Развитиеорудийных действий.Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительныхобразов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений иобогащение опыта их воспроизведения.Виды детской деятельности:1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательнойдеятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженнымзрением обучающегося:- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционныхзанятиях;- 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;- гимнастика: дыхательная, артикуляционная;- подвижные игры с речью.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развитияслабовидящего обучающегося:- сюжетно-ролевые игры;- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действийпосредством вопросно-ответной формы;
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- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки,раскрашивание);- спонтанное пение, декламации;- досуговая деятельность;- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначениемвоспринимаемого, комментариями, обсуждением.
2.2.12.4. Художественно-эстетическое развитиеОсновными задачи образовательной деятельности являются созданиеусловий:- для развития у обучающихся интереса к эстетической сторонедействительности, 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,развития потребности в творческом самовыражении, инициативности исамостоятельности в воплощении художественного замысла;- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмовсамовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметныхсред. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательнойобласти «Художественно-эстетическое развитие» с развитием услабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения исамопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред черезприобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению(восприятию) окружающего, формирование положительного отношения к миру, ксебе и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениямпедагогической деятельности:1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышениеспособности к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного идистанционного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений:- круглой формы - шар, цилиндр;- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов;- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон -цилиндр, конус;- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус,форма яйца;- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб,параллелепипед, призма.2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели.Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценкевыразительности форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания,обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутыхи прерывистых, повышение способности зрительного анализа форм узоров, ихфигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и(или) их изображений, иллюстративно-графического материала, художественныхцветных иллюстраций, репродукций.
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3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, ихвариативности, повышение способности к цветоразличению. Развитие опытарассматривания цветных иллюстраций, репродукций.4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей)объектов восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности.5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализациейэстетических чувств и переживаний - стройность формы, фактурнаявыразительность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитиеспособности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичноесочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина,фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоциональногоотношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) иформированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувствак предмету, его облику: расширять опыт наблюдения предметов и явленийокружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивнойстройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии,сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить обучающихся с ритмичнойстройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветвидерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами,имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровыефигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность 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 на дивергенции (площадь объекта и удаленность отребенка) с последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств:обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развиватьчувствительность к прекрасному в природе.Задача 1. Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциаласлабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности:1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширениеопыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела подмузыку 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-дидактическихиграх, играх с пением, хороводах.2. Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз - нога», «глаз- рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений,действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля:а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышениедвигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция,развитие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства обликакрасоты движения, его гармонии и целостности в процессе выполнениямузыкально-ритмических упражнений;б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовыватьхарактерные динамические изменения в процессе движения, способность усваиватьзаданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с
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характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по сигналу исохранять равновесие;в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организациии осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка намикроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство схудожественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал,групповая) - музыкально-ритмические, танцевальные упражнения.3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движенийпальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названийпальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений правильнозахватывать предметы познания, орудия действий, выполнять точные движения идействия.4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитиюартикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитиесвязной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности.Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опытапроговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса(звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменениемтемпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро,быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического ударения.Задача 2. Формирование основ организации собственной творческойдеятельности:а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением ихслаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовымиигрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к свободнойпродуктивной деятельности;б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опытаиспользования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры).Побуждение к воспроизведению образов воображения;в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей,инсценировок;г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх,считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение вмузыкально-инструментальную деятельность и певческую деятельность.Задача 3. Расширение знаний о сферах человеческой деятельности,развитие интересов о предметном наполнении разных видов творческойдеятельности человека:– знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий:писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавалиновое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их,чтобы люди читали, веселились, переживали; художник пишет картины, создаетрисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди ихрассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, играют намузыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее.Знакомить обучающихся с литературными произведениями, посвященнымитворческим профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, связаннымс восприятием творений;– развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессияхчеловека.
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Задача 4. Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения,самореализации, как в процессе творчества, так и в его результатах.Развитие личностной и специальной готовности к обучению вобразовательной организации:- развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала;- расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы,художественно-эстетичных рукотворных предметов;- формирование основ ручного труда как готовности к освоению области«Технология»;- воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, отпроявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем,чтобы достичь результата.- развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметныхсред в предметно-художественной деятельности, любознательности.- воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктамчеловеческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение вколлективных видах художественно-эстетической деятельности.- развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности исамостоятельности.Виды детской деятельности:1. В условиях непосредственно образовательной деятельности собеспечением художественно-эстетического развития слабовидящегодошкольника:- 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), литературныхпроизведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи);- рисование;- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации,игры с переодеваниями, словесные игры;- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметовдекоративно-прикладного искусства;- пение, декламации;- досуговые мероприятия;- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель).
2.2.12.5. Физическое развитиеОсновные задачи образовательной деятельности - создание условий для:- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
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- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательнойактивности;- овладения подвижными играми с правилами;- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов.Задача1. Программные коррекционно-компенсаторные задачиобразовательной области «Физическое развитие» с развитием у слабовидящегои с пониженным зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов,обеспечивающих двигательную активность и пространственную ориентацию вповседневной жизни, с формированием положительного отношения к себе, своимдвигательным возможностям и удовлетворением особых образовательныхпотребностей по направлениям педагогические работникической деятельности.Задача 2. Повышение двигательного потенциала и мобильности:1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности вформировании двигательных умений. Расширение объема движений (с учетомфакторов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательногоопыта; формирование точных, целостных и детализированных чувственныхобразов о движениях (крупных и тонко координированных); развитиерегулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений;развитие физических качеств. Формирование элементарных представлений означении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивномоборудовании и способах его использования.2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневнойжизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок,достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы.Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба какфизическое упражнение).3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия.Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев.4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующейи регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствованиекоординации, функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы,ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных умений (с учетомфакторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в различныхпредметно-пространственных условиях (средах).5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровыхдействий, пространственных представлений, обогащение опыта участия вподвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной,тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетомфакторов риска).6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиваниюмышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки входьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя привыполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища,правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи,формирование двигательных умений и навыков выполнения физическихупражнений этой направленности.7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнениюзакаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя
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гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физическиеупражнения на прогулке.8. Развитие систем организма с повышением их функциональныхвозможностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы -формирование умений правильного дыхания, развитие объема легких.Задача 3. Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния)ребенка с нарушениями зрения.Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования;воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организациифизических упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния,эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разныхсферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру.Привитие потребности в подвижных играх.Задача 4. Поддержание и укрепление здоровья (физического, психическогои соматического):1. Формирование культурно-гигиенических навыков:формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личнойгигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыковвыполнения практических действий; формирование компенсаторных способов (втом числе алгоритмизации) выполнения утилитарных практических действий;формирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях;обогащение сенсорного опыта.2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека;формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительнымисенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к изучению своихфизических, в том числе зрительных, возможностей; способствовать становлениювсе более устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширениеэлементарных знаний по вопросам охраны зрения.3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций,связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; о способах безопасного поведения в различных видахдетской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственносозданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правиламбезопасного передвижения в подвижной игре; формирование уменияостанавливаться при движении по сигналу педагогического работника;формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении вколонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья(зрения) факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора;формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию иконтроль при выполнении действий и движений, формирование умений ихиспользовать.Задача 5. Развитие физической готовности к обучению вобразовательной организации:1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей изрительно-двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции,самоконтролю организации и выполнения движений. Обогащение опыта
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проявления активности, инициативности, самостоятельности в двигательнойдеятельности.2. Совершенствование динамической организации действий рук(динамический праксис рук). Формирование последовательности действий,развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое,обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами».Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак иразжиманием кулака другой кисти.3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащениеопыта игр-упражнений с использованием утяжеленного 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 обучающегосяи обучающегося с пониженным зрением:- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной);- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняягимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между статическимивидами деятельности, подвижные игры на координацию и равновесие, воздушныеванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры ифизические 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 основныхдвижениях, о занятиях физическими упражнениями.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольникас нарушениями зрения:- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений инавыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения;- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты,обручи);- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку;- досуговая деятельность.
2.3. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР всоответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областях2.3.1. Социально-коммуникативное развитиеВ области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётомего психофизических особенностей, в условиях информационной социализацииосновными задачами образовательной деятельности являются создание условийдля:
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- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные инравственные ценности;- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическимработником и другими детьми;- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляциисобственных действий;- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми ипедагогическим работником,- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников вОрганизации;- формирования позитивных установок к различным видам труда итворчества;- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;- развития игровой деятельности.Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольноговозрастаСовместная образовательная деятельность педагогических работников сдетьми с ТНР предполагает следующие направления работы:- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающегоих мира и людей;- воспитание правильного отношения к людям, вещам;- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,возможности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу»,«нравится - не нравится»).Характер решаемых задач позволяет структурировать содержаниеобразовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующимразделам:1) игра;2) представления о мире людей и рукотворных материалах;3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;4) труд.Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится вформе развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление уобучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалистыстремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическимработником и детям положительную направленность.В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развитияпедагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям спомощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость отдостижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малыхгруппах (два-три обучающихся).В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытовогоназначения, с игрушками педагогические работники уточняют представленияобучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный,белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставлениепо принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из группы
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предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких поцвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета сословом.Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, врежимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыкисамообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполненияэлементарных трудовых поручений с их помощью.Всеми педагогическими работниками образовательной организации вподборе доступного детям речевого материала применительно к игровымситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитываетсякоррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогическиеработники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальныесредства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры:сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью вслучае возникновения трудностей.Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной областипроводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимойучителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса вобласти «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники,работающие с детьми с ТНР.Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возрастаХарактер решаемых задач позволяет структурировать содержаниеобразовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующимразделам:1) игра;2) представления о мире людей и рукотворных материалах;3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;4) труд.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативноеразвитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровойдеятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарнымобщепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми ипедагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичныхпредставлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение вобразовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направленияхобщеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНРна протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, преждевсего, речевую активность.Объектом особого внимания педагогических работников, работающих сдетьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей)становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушениемречи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительныхвзаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, уменияконтролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействияв соответствии с общим игровым замыслом.Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступногодетям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм,
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ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольноговозраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников вразличных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся сТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными)средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимныемоменты.Педагогические работники создают образовательные ситуации,направленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, вкооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этойоснове осуществляется работа по активизации речевой деятельности, понакоплению детьми словарного запаса.Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в совместную образовательнуюдеятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладениявсеми образовательными областями, в групповые и индивидуальныелогопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтомусоциальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особоговнимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работникас детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детскогосообщества в целом.Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание стематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Дляформирования коммуникативных способностей обучающихся среднегодошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важноопределить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будетстимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативноеразвитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей)обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми стяжелыми нарушениями речи.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольноговозрастаСодержание образовательной области «Социально-коммуникативноеразвитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыковигровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам иправилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч.моральным, 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 на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, вкооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности,продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшемунакоплению детьми словарного запаса.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержаниеобразовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующимразделам:1) игра;
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2) представления о мире людей и рукотворных материалах;3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;4) труд.Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание стематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.Совместная образовательная деятельность педагогических работников собучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшееформирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их миралюдей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, квещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представленийо себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность,расширяется словарный запас.Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий иточное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх иупражнениях.В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитателиорганизуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляянедирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игрыактивно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активноеприменение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочнойтерапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа сдетской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуяих с педагогическими работниками группы и родителям (законнымпредставителям).Педагогические работники уделяют основное внимание формированиюсвязной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной,регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные видыдеятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативноевзаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитиепознавательного интереса и мотивации к деятельности.Особое внимание обращается на формирование у обучающихсяпредставления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственнойсимволике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют изакрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, омакросоциальном окружении.Педагогические работники создают условия для формированияэкологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека вприроде (потребительской, природоохранной, восстановительной).В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихсяустойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке,на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихсяинтеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной
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организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развиваетсяпознавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональныйкомпоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность сдетьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют,стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя изпотребностей 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.
2.3.2. Познавательное развитиеВ познавательной области основными задачами образовательнойдеятельности с детьми являются создание условий для:- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательноймотивации;- формирования познавательных действий, становления сознания;- развития воображения и творческой активности;- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектахокружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях);- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественныхтрадициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностяхее природы, многообразии стран и народов мира;- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рискахинтернета.Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольноговозрастаСодержание образовательной области «Познавательное развитие»обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности;обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылокпознавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формированиепредставлений об окружающем мире; формирование элементарныхматематических представлений.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержаниеобразовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам:- конструктивные игры и конструирование;- представления о себе и об окружающем природном мире;- элементарные математические представления.В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развиваютсенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фоназрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.Для формирования кинетической основы движений пальцев рук уобучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованныхдвижений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игрывводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-топостроить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную
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одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятияорганизуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся квзаимодействию со педагогическим работником и другими детьми.В специально подобранных играх активно развиваются произвольность,опосредованность восприятия, пространственные отношения, способностьсоздавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучаетобучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходныхпризнаков.Особое внимание педагогический работник обращает на обучениеобучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий сего помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делатьпотом?»).Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднегодошкольного возраста:Содержание образовательной области «Познавательное развитие»обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР,обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылокпознавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а такжепредставлений об окружающем мире и формирование элементарныхматематических представлений.В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают офункциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их,устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости междувнутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широкоиспользуются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,элементарные опыты, упражнения и различные игры.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержаниеобразовательной области по следующим разделам:- конструирование;- развитие представлений о себе и окружающем мире;- элементарные математические представления.Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихсясловесное сопровождение практических действий.Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем миреосуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитателиорганизуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместнуюдеятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Ониобогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающеммире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, напрогулках и во все режимные моменты.Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначениемобъектов окружающего природного, животного мира, овладевает умениеманализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Дляэтого широко используются методы наблюдения, по возможности практическиедействия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала,драматизация.Педагогические работники продолжают формировать экологическиепредставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе(потребительской, природоохранной, восстановительной).
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Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшимирассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно сопедагогическим работником литературные произведения по ролям.Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшегодошкольного возрастаСодержание образовательной области «Познавательное развитие»предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширенияпредставлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов,стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразятситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостеймежду внутренними и внешними свойствами. При этом широко используютсяметоды наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,упражнения и различные игры. Содержание образовательной области«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся сТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорногоопыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской иконструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире иэлементарных 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 ТНР мотивационного, целевого,содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивнойдеятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельностиобучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работпо своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной исветлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В нихвключаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явленияхприроды и зависимости настроения, состояния человека, растительного иживотного мира от этих характеристик.Педагогические работники стимулируют познавательный интересобучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определенияпространственных отношений у разных народов.
2.3.3. Речевое развитие обучающихсяВ 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 имонологической речи;- развития речевого творчества;- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематическогослуха;- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
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- развития понимания на слух текстов различных жанров детскойлитературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности какпредпосылки обучения грамоте;- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольноговозрастаСодержание образовательной области «Речевое развитие» в младшемдошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНРпотребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Дляобучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почтиполное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровыхобучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задачобразовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержаниемлогопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся сдоступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, какневербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии спедагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности,стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражаниюречи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речиокружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особыетребования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшимидошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком вэмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР такимобразом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевойнегативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попыткиспонтанной речевой деятельности каждого ребенка.Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровыеситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт сопедагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместнаядеятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровойформе с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во времявзаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие уребенка уверенность в своих силах.Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трехс половиной) до четырех лет требуется последовательно организованноеруководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активнымиспользованием педагогическим работником показа действий и их называния,окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующимсамостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовойпомощью педагогического работника.Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходиморазвивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, входе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиеническихнавыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом иестественном общении педагогических работников и обучающихся во всехситуациях жизни в Организации.Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого ипрактического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование
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детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной иповествовательной форме.Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшегодошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопедуважно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будетстимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные).Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализациизадач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенностиразвития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровыхдействий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другимидетьми в игре, используя различные средства коммуникации.Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста:Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднемдошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНРпотребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцентделается на формирование связной речи.В этот период основное значение придается стимулированию речевойактивности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностногокомпонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевойдеятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение кокружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесныеобобщения.Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНРситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведенияпедагогических работников. Педагогические работники стимулируют желаниеобучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средстваобщения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся вразличных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание наформирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта спедагогическим работником и с другими детьми.Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способностиребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развитияего игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности икоммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другимидетьми.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольноговозраста:Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевоеразвитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевойактивности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностныйкомпонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки:восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обученияявляется формирование вербализованных представлений об окружающем мире,дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщенийв сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметныхпонятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развитияфразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемовкомментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
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произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствованияпланирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапыпредстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, азатем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчето содержании 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 ходеспециально организованных игр и в совместной деятельности, ведетсяформирование средств межличностного взаимодействия обучающихся.Педагогические работники предлагают детям различные ситуации,позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Онисоздают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный,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-исследовательскогоразвития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий,различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанныедетьми, вербально дополняя их.В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературныхпроизведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминаютсодержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманиюпрочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такаявозможность.Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, вработу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовкеих к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят,исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшегодошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитиюречи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы,которую проводят с детьми другие специалисты.
2.3.4. Художественно-эстетическое развитиеВ образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»основными задачами образовательной деятельности с детьми является созданиеусловий для:- развития у обучающихся интереса к эстетической сторонедействительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества;- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,фольклора;- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,развития потребности в творческом самовыражении, инициативности исамостоятельности в воплощении художественного замысла.В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической сторонедействительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч.
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народного творчества. Программа относит к образовательной областихудожественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическомупознанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а такжетворческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом,музыкальном, литературном и других видах художественно-творческойдеятельности.Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольноговозраста.Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятияу обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятийдетским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту,особенностям развития моторики и речи.Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также поразделам:- изобразительное творчество;- музыка.Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимосоздать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельнойили совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы исамостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементырисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия попреодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательныйпроцесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельностьобучающихся.Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственноймузыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях,музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; вмузыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, намузыкальных физминутках, в динамических паузах.Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников.Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для ихвосприятия и игр художественными промыслами.Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возрастаОбучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляетинтерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создаютсоответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики иречи среду для детского художественного развития.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».Образовательную деятельность в рамках указанной области проводятвоспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикойлогопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активнымиучастниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическоеразвитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также всеостальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.
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Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию иорганизации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыминарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходекоторых у обучающихся формируются образы-представления о реальных исказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений,совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаютсяусловия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся,исходя из особенностей их психомоторного развития.У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональноеотношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальнаянаправленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляютсяпредставления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессеизобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление,эстетические предпочтения.В данный период обучения изобразительная деятельность должна статьосновой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видениеобучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходеспециально организованных занятий и в свободное время. В каждой группенеобходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементырисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия поразвитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающеммиром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарныхматематических представлений, вводится сюжетное рисование.При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально,адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание исосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический,тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальнойдеятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игрына детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознаватьнастроение музыки, характер (движение, состояние природы)Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель ивоспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участиеучитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются нагрупповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольноговозрастаОсновной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходекоторых решаются более сложные задачи, связанные с формированиемоперационально-технических умений. На этих занятиях особое вниманиеобращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольномвозрасте предполагает 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 можноотнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи,
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изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам;выполнение коллективных картин.Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихсяпри анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, привыборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных ицветовых решений.Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственныйэмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся.Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогическогоработника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельностихарактер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средстваобучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использованиемультимедийных средств.Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащениемузыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих,танцевальных навыков и умений.Продолжается работа по формированию представлений о творчествекомпозиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальныхформах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей.Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки.Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия,метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяетсясредствами музыкальной выразительности.Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениямиречи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характерумузыкального образа.В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другиеспециалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать длямузыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты,изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки,детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятийучителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечноже, на музыкальных занятиях.Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых уменийи навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействиеучителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.
2.3.5. Физическое развитие детей с ТНРВ области физического развития ребенка основными задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для:- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (впитании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезныхпривычек);- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательнойактивности;
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- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,овладения подвижными играми с правилами.1. 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 бытьполезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здоровогообраза жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правилздорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуютформированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержаниесобственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создаютвозможности для активного участия обучающихся в оздоровительныхмероприятиях.2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся,развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,формировании начальных представлений о спорте педагогические работникиуделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,произвольности действий и движений ребенка.Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении,педагогические работники организуют пространственную среду ссоответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешнейтерритории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и поправилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительныхэмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системыдетского организма.Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся кподвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге,прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физическиеупражнения, способствующие развитию 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 детямвозможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,заниматься другими видами двигательной активности.Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольноговозрастаЗадачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся сТНР решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняязарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурныеупражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж изакаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков ипредставлений о здоровом образе жизни).Характер решаемых задач позволяет структурировать содержаниеобразовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:1) физическая культура;2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.Образовательную деятельность в рамках образовательной области«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре,
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согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участникамиобразовательного процесса в области «Физическое развитие» должны статьродители (законные представители) обучающихся, а также все остальныеспециалисты, работающие с детьми.В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимообразовательных задач, соответствующих возрастным требованиямобразовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные иоздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихсяпредставлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходенепосредственной образовательной деятельности по физическому развитию,утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессепроведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой,массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся спедагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыкови навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, привыполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях,направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, впроцессе которых воспроизводятся основные движения, формируютсяестественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх смузыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч.логопедической, работе с детьми с ТНР.В логике построения «Программы» образовательная область «Физическоеразвитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся.Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольноговозраста.Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся сТНР решаются в разнообразных формах работы.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержаниеобразовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:1) физическая культура;2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводятвоспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участникамиобразовательного процесса должны стать родители (законные представители), атакже все остальные специалисты, работающие с детьми.Реализация содержания образовательной области помимо непосредственнообразовательных задач, соответствующих возрастным требованиямобразовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционныхи оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровомобразе жизни, приобщение их к физической культуре.В этот период реализация задач образовательной области «Физическоеразвитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивноеи моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольноговозраста:
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В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значениеприобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимостиздорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желанияучаствовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самиморганизовывать их.На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечиваетнепрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждогозанятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессеразминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активнымфизическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать своепсихоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения иторможения.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, всамостоятельной деятельности, во время спортивных досугов.Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмическихдвижений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого,проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры,подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники иразвлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя вбассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.Продолжается работа по формированию правильной осанки,организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражненийобучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке местапроведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся кпосильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивныхдосугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходеизготовления спортивных атрибутов.В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексыаэробики, а также различные импровизационные задания, способствующиеразвитию двигательной креативности обучающихся.Для организации работы с детьми активно используется время,предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекатьобучающихся с ТНР в 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 дляформирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя дляэтого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся,современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют ксамостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессовличной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своимвнешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов,уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
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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 изаболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогическиеработники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятиюуровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, атакже дают детям элементарные, но значимые представления о целостностиорганизма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могутвоспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности ихсоблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасныхи безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и каквести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоилиречевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь вобстоятельствах нездоровья.
2.4. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР всоответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областяхОписание вариативных форм, способов, методов и средств реализацииПрограммы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальныхособенностей дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей иинтересов.Реализация АОП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, способов,методов и средств, представленных в образовательных программах, методическихпособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемыхпедагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических,климатических условий реализации АОП ДО, возраста обучающихся с ЗПР,состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей(законных представителей).Примером вариативных форм, способов, методов организацииобразовательной деятельности являются такие формы, как:- образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходяиз особенностей их психофизического и речевого развития (занятия);- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролеваяигра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе,народные игры, игра экспериментирование и другие виды игр;- взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и(или) обучающихся между собой;- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; -праздники, социальные акции, а также использование образовательного потенциаларежимных моментов.Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы черезсочетание организованных педагогом и самостоятельно инициируемых свободновыбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы исредства реализации АОП ДО осуществляются с учетом базовых принципов ФГОСДО



211

2.4.1. Образовательная деятельность с детьми 3 года жизни вовзаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии2.4.1.1. Социально-коммуникативное развитиеВ области социально-коммуникативного развития основными задачамиобразовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекциейявляются:- развитие имитационных способностей, подражания;- развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическимработником;- развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;- развитие совместной с педагогическим работником предметно-практической и игровой деятельности,- развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания;- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка.Создается теплая эмоциональная атмосфера, вызывается положительноеэмоциональное отношение к ситуации пребывания в Организации, учитываютсяиндивидуальные особенности адаптации. На первых порах возможен гибкий режимпосещения группы, разрешается приносить любимые игрушки.Педагогический работник налаживает с ребенком эмоциональный контакт,предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваиватьпространство группы и режим дня.Важная задача: преодоление отставания обучающихся с ЗПР в развитии ивыведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важноустановить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальномуконтакту, формировать умение слушать педагогического работника, реагировать наобращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоленияречевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, кобращению с просьбой «дай», указанию «вот». Если вербальное общениеневозможно, используют средства невербальной коммуникации.Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплятьжелание и готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровойдеятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормимкуклу», «Построим дом»; использовать элементарные драматизации в играх сиспользованием малых фольклорных форм (песенок, потешек).Учить подражать выразительным движениям и мимике педагогическогоработника, изображая мишку, зайку, птичку; понимать жесты и выразительныедвижения.Формировать у обучающихся образ собственного «Я», учить узнавать себя взеркале, на фотографиях.Вызывать у обучающихся совместные эмоциональные переживания (радость,удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учитьприветствовать и прощаться с педагогическим работником и детьми группы;объединять обучающихся в пары и учить взаимодействовать в играх с однимпредметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко).Объединять обучающихся в процессуальных играх и вводить элементы сюжета.Педагогический работник целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться,пользоваться столовыми приборами. При этом используются не только совместныедействия ребенка и педагогического работника, но и подражание действиям
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педагогического работника, выполнение по образцу с опорой на картинки;обучающихся знакомят с элементарными правилами безопасностижизнедеятельности.Педагогический работник стимулирует обучающихся к самостоятельности всамообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться, помогает им),приучает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета.
2.4.1.2. Познавательное развитиеВ сфере познавательного развития основными задачами образовательнойдеятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются:- развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательныхспособностей;- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия,формирование представлений о цвете, форме, величине;- ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, сявлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка;- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями,способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления.В сенсорной сфере у обучающихся развивают зрительный гнозис, упражняютв узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании.В процессе предметно-практической деятельности у обучающегосяразвивают:- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировкув признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практическихдействий; способы предметных действий;- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения;- зрительное сосредоточение;- интерес к окружающим предметам и явлениям;- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия.Педагогические работники учат обучающихся практическому соотнесениюпредметов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическимителами и плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности.Учат понимать инструкции «Дай такой же», постепенно подводят кпониманию инструкций, содержащих словесные обозначения признаков цвета,формы, величины.У обучающихся развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз(узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис(локализация прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяютразвитию слухового и зрительного сосредоточения.В сфере ознакомления с окружающим миром обучающихся знакомят сназначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, напрогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями(совочком, лопаткой).В сфере развития познавательно-исследовательской активности ипознавательных способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого насыщеннуюпредметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами, как
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предметами быта, так и природного, бросового материала, специальныхдидактические развивающих игрушек.
2.4.1.3. Речевое развитиеВ области речевого развития основными задачами образовательнойдеятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:- развитие понимания обращенной речи;- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи,лексико-грамматического строя в специально организованных играх-занятиях.Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобыребенок:· вслушивался в речь педагогического работника, реагировал на обращение поимени;· понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками,действиями, их признаками и свойствами;· узнавал и показывал предметы по их названию;· понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции.Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий,совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми,животными.В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала наматериале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учитьупотреблять слова, простые по слоговой структуре, названия родных людей, ихимен, названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явленийприроды, при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны.Педагоги учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивнойвоспроизводить по подражанию двусоставные нераспространенные предложения;распространять фразу за счет звукоподражаний или освоенных коротких слов.Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических процессов учить вслушиватьсяв неречевые и речевые звуки, подражать им.
2.4.1.4. Художественно-эстетическое развитиеОсновными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи скоррекционной работой являются:- развитие у обучающихся эстетических чувств в отношении к окружающемумиру;- приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса кним; - приобщение к музыкальной культуре;- коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения;- развитие творческих способностей в процессе приобщения ктеатрализованной деятельности.Ставятся следующие задачи:1. Привлекать внимание обучающихся к красивым вещам, красоте природы,произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических переживанийребенка.
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2. Познакомить обучающихся с лепкой, с пластическими материалами(глиной, тестом, пластилином), учить выполнять с ними различные действия,знакомить с их свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учитьприемам обследования предметов-образцов: ощупыванию, обведению контурапальчиком, учить соотносить готовую поделку и образец. Привлекать внимание клепным поделкам педагогического работника, обыгрывать их. Учить выполнятьпростейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно сопедагогическим работником, а затем по наглядному образцу; учить техническимприемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и круговымидвижениями, вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками.Побуждать называть предметы-образцы, поделки.3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами,инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать кобследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать ксовместной со педагогическим работником деятельности по наклеиванию готовыхдеталей, соотносить предмет и его изображение - предметную аппликацию.4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить сбумагой и различными изобразительными средствами и простейшимиизобразительными приемами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесениецветовых пятен. Учить соотносить графические изображения с различнымипредметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов для определенияих формы, величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти внешние признаки.Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры скарандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а такжекругообразные движения рукой. Учить изображать точки заданной яркости,располагать их с различной частотой, учить изображать вертикальные игоризонтальные линии, затем вести линию в разных направлениях. При этомцелесообразно использовать приемы копирования, обводки, рисования по опорам,рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование линий с игровоймотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа безограничения поверхности в разных направлениях.Конструирование. Формировать у обучающихся интерес к играм состроительным материалом. Развивать способность к оперированию свойствами ипространственными признаками предметов, побуждать к конструированию.Сначала конструирование осуществляется в совместной деятельности поподражанию, а потом на основе предметного образца. При этом педагогическийработник делает постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учитьвыполнять элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотноситьих с реальными объектами. Закреплять понимание названий элементов постройки(кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных глаголами вповелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси).Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детямвозможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучаниеразличных, в т.ч. детских музыкальных инструментов, экспериментировать созвучащими предметами и инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждаютритмично двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют проявленияэмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают ритмические способности,слухо-зрительно-моторную координацию в движениях под музыку.
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В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельностипобуждают принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх.
2.4.1.5. Физическое развитиеОсновными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи скоррекционной работой являются:- укрепление здоровья обучающихся, становление ценностей здоровогообраза жизни;- развитие различных видов двигательной активности;- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики;- формирование навыков безопасного поведения.Педагоги организуют правильный режим дня, приучают обучающихся ксоблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно ичто вредно для здоровья.В сфере развития различных видов двигательной активности организуютпространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутрипомещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели) дляудовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, для развитияловкости, силы, координации.Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельныхдвижений педагогического работника (присесть, встать, поднять руки вверх).Нормализовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствоватьхватательные движения, учить захватывать большие предметы двумя руками, амаленькие - одной рукой, закреплять различные способы хватания: кулаком,щепотью, подводить к «пинцетному» захвату мелких предметов. При выполнениисоотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук,глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-моторнуюкоординацию.Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений поподражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыкизастегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учитьэлементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх -драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь напоказ и словесную инструкцию.Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости отдвигательной активности, развивать ловкость, координацию движений,правильную осанку.В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать вОрганизации безопасную среду, а также предостерегать обучающихся отпоступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности недолжны реализовываться за счет подавления детской активности ипрепятствования деятельному познанию окружающего мира.
2.4.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольноговозраста с ЗПР2.4.2.1. Социально-коммуникативное развитиеСоциально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДОнаправлено на:
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные инравственные ценности;- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразиистран и народов мира;- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми ипедагогическим работником;- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональнойотзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместнойдеятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения ичувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся вОрганизации;- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляциисобственных действий;- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности,обучающихся в различных видах деятельности;- формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества;- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие»обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представленыследующими разделами:- раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическоевоспитание. Ребенок в семье и сообществе»;- раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»;- раздел «Формирование основ безопасного поведения».Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическоевоспитание. Ребенок в семье и сообществе».Общие задачи:- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия дляпозитивной социализации и развития инициативы ребенка на основесотрудничества с педагогическим работником и другими детьми; формироватьумения и навыки общения в игровой деятельности; развивать коммуникативныеспособности обучающихся;- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правиламвзаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником: поддерживатьдоброжелательное отношение обучающихся друг к другу и положительноевзаимодействие обучающихся друг с другом в разных видах деятельности;- формировать основы нравственной культуры;- формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности:формировать идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми ипедагогическим работником, способствовать развитию патриотических чувств;- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развитияобучающихся.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, уверенностьребенка в собственных возможностях и способностях;
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- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный,деятельностный компоненты культуры социальных отношений;- способствовать становлению произвольности (самостоятельности,целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:- поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечениеигрового времени и пространства;- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональнойотзывчивости, сопереживания,- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическимработником и другими детьми;- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми,развитие готовности и способности к совместным играм с ними; формированиекультуры межличностных отношений;- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей,принятых в обществе, включая моральные и нравственные;- формирование представлений о малой родине и Отечестве, осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях ипраздниках, о планете Земля как общем 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.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится квербальному общению с педагогическим работником, активно сотрудничает вбыту, в предметно-практической деятельности. Откликается на игру,предложенную ему педагогическим работником, подражая его действиям.Проявляет интерес к игровым действиям других детей. Пытается самостоятельноиспользовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи педагогическогоработника. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложеннойпедагогическим работником роли. От процессуальной игры переходит кпредметно-игровым действиям.2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правиламвзаимоотношения с обучающимися и педагогическими работниками. Замечает иадекватно реагирует на эмоциональные состояния педагогических работников иобучающихся (радость, печаль, гнев): радуется, когда педагогический работникласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации педагогическогоработника, огорчается, когда педагогический работник сердится, когда другойребенок толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные нормыи правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говоритьплохие слова). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. Длявыполнения правил поведения требуются напоминания, организация деятельности(выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду). В быту, режимных моментах,в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Ясам»).3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знаетсвое имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимостисоблюдать их гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус
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в семье, имена родителей (законных представителей) близких родственников, нопутается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую положительнуюоценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный»), нередко завышая своюсамооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький»).Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативнаяактивность в общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремитсяк сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной педагогическим работникомигры принимает разные роли, подражая педагогическим работником. Способен самсоздать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игрызаключается в подражании действиям педагогических работников в рамкахвыбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игреиспользует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия.Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровомувзаимодействию с другими детьми.2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правиламвзаимоотношения с другими детьми и педагогическим работником (в т.ч.моральным). Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональныеотношения с другими детьми в процессе деятельности (старшими и младшими), атакже с педагогическим работником в соответствии с ситуацией. Проявляетпонимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя невсегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечанияпедагогического работника.3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеетпредставления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичныегендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знаетчленов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье иОрганизации. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуетсянапоминание педагогического работника о необходимости убрать игрушки. Знаетназвание своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеетпредставления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, можеткратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторыесвои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощипедагогического работника. При напоминании педагогического работника называетгород, улицу, на которой живет с родителям (законным представителям). Своюстрану называет лишь с помощью педагогического работника.Старшая группа (от 5 до 6 лет):1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокойкоммуникативной активностью. Включается в сотрудничество с педагогическимработником и другими детьми. По своей инициативе может организовать игру.Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замыселдо конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью.Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровойдеятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка,мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться ораспределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровыхправил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми
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(может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляетинтерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует втеатрализованных играх, осваивает различные роли.2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правиламвзаимоотношения с обучающими и педагогическим работниками.Доброжелательно относится к другим детям, откликается на эмоции близких людейи друзей. Может пожалеть другого ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться.Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с помощьюречи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а чтонельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать.Самостоятельно выполняет правила поведения в Организации: соблюдает правилаэлементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости,зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить,примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы(задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливатьнеконфликтные отношения с детьми.3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеетпредставления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью,интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств,отдельных внутренних органах - сердце, легких, желудке), о возможныхзаболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить своеповедение с поведением других обучающихся (мальчиков и девочек) ипедагогических работников. Имеет первичные гендерные представления (мальчикисильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи иназывает их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (ктокому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и Организации, стремитсяих выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест спомощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знаетназвание страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон).Имеет представление о том, что он является гражданином России.Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет):1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается спедагогическим работником на уровне внеситуативно-познавательного общения,способен к внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумываетновые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опытигровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка,мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность ипредставления об окружающем мире, объясняет другим детям содержание новыхдля них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения,аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре,стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Рольвыразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдениеправил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушениемправил, пожаловаться воспитателю).2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения собучающимися и педагогическими работниками. Знает правила поведения иморально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, восновном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь



220

удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативныепоследствия. Чутко реагирует на оценки педагогических работников и другихобучающихся.3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье,называя не только имена родителей (законных представителей), но и рассказываяоб их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Можетсказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания одостопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежныхстранах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну,гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляетчувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес к какой-либосфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевымиконструкциями и некоторыми научными терминами.Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»Общие задачи:- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес испособность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями(ложка, вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарномубытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу исамостоятельность обучающихся в организации труда под руководствомпедагогического работника;- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду другихлюдей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъекттрудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыраженияобучающихся в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда;- формировать первичные представления о труде педагогических работников,его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игрыобучающихся и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностьюпедагогических работников и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр;формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и нормповедения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека,семьи, общества;- развивать социальный интеллект на основе разных форм организациитрудового воспитания в дошкольной образовательной организации;- формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа,об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда иотдыха людей.Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:- формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества;- формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другимидетьми, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляциисобственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;- формирование уважительного отношения к труду педагогическихработников и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихсяи педагогических работников в организации.
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особыхпотребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержаниедифференцируется.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощьюпедагогического работника одевается и раздевается в определеннойпоследовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых случаях принебольшой помощи педагогического работника). Выполняет необходимыетрудовые действия по собственной инициативе с помощью педагогическогоработника, активно включается в выполняемые педагогическим работникомбытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой,совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка. Под контролемпедагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке; стремитсяулучшить результат. С помощью педагогического работника выполняет ряддоступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголкеприроды и на участке.2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду другихлюдей и его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленнуюпедагогическим работником, следовать ей, вычленять результат. Испытываетудовольствие от процесса труда. Радуется полученному результату трудовыхусилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, настойчивость,стремление к получению результата, однако качество полученного результатаоценивает с помощью педагогического работника.3. Формирование первичных представлений о труде педагогическихработников, его роли в обществе и жизни каждого человека. Положительноотносится и труду педагогических работников. Знает некоторые профессии (врач,воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит своипредставления в игру. В меру своих сил стремится помогать педагогическимработником, хочет быть похожим на них.Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощьюпедагогического работника может одеваться и раздеваться (обуваться иразуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь(чистить, сушить). С помощью педагогического работника замечает непорядок вовнешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовыедействия по собственной инициативе, активно включается в более сложные,выполняемые педагогическим работником трудовые процессы. Проявляет интереск выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказываетпомощь в освоенных видах труда. Под контролем педагогического работникаподдерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовыепоручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. Спомощью педагогического работника выполняет ряд доступных трудовыхпроцессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду другихлюдей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от трудадругих людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие отпроцесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость,стремление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой
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помощи педагогического работника ставит цель, планирует основные этапы труда,однако качество полученного результата оценивает с помощью.3. Формирование первичных представлений о труде педагогическихработников, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет трудпедагогических работников как особую деятельность, имеет представление о рядепрофессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества,об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельныхиграх. В меру своих сил стремится помогать педагогическим работником,испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называетпредполагаемую будущую профессию на основе 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 внешнем виде, бережно относится к личнымвещам. При помощи педагогического работника ставит цель, планирует все этапы,контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваиваетразличные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственнымипредпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (научастке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями,потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности,выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду другихлюдей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результатаиндивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой идругими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальнымипотребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторыесобственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиесяв его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляетизбирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них.3. Формирование первичных представлений о труде педагогическихработников, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд какособую человеческую деятельность. Понимает различия между детским ипедагогическим работником трудом. Имеет представление о различных видахтруда педагогических работников, связанных с удовлетворением потребностейлюдей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их всамостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы,поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурныхтрадициях труда и отдыха.Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет):1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеетсамостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, помере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельноустраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужимвещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролируетпромежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Можеторганизовать других обучающихся при выполнении трудовых поручений. Умеетпланировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает болееэффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности,
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самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняетобязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду другихлюдей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и трудудругих людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать втруде педагогических работников. Испытывает удовольствие от процесса ирезультата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собойи другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях,связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на егопроцесс и результат. Ценит в окружающих его людях такое качество, кактрудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни,связывая ее с выбором профессии.3. Формирование первичных представлений о труде педагогическихработников, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд какособую человеческую деятельность. Понимает различия между детским ипедагогическим работником трудом. Освоил все виды детского труда, понимает ихразличия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания.Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимостьцели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимаетзначимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, вуголке природы) соответствующими природными закономерностями,потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибутыпрофессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх.Имеет представление о различных видах труда педагогических работников,связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели исодержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, ихличностную, социальную и государственную значимость, некоторые представленияо труде как экономической категории). Имеет систематизированные представлениео культурных традициях труда и отдыха.Раздел «Формирование навыков безопасного поведения»Общие задачи:- формирование представлений об опасных для человека и мира природыситуациях и способах поведения в них;- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природыповедения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил инорм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества;- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения вкачестве пешехода и пассажира транспортного средства;- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциальноопасным для человека и мира природы ситуациям.Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированиемпоследствий действий, деятельности и поведения;- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельностии поведения, связанных с проявлением активности.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающегомира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет
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несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях,главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), некоторыхприродных явлений - гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминаниюи предостережению со стороны педагогического работника, но не всегда выделяетее источник. Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своегоздоровья, называет их. При напоминании педагогического работника проявляетосторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной)ситуации.2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мираприроды поведения. Ситуативно, при напоминании педагогического работника илиобучении другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокройобуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Имеетпредставления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезоннымиизменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон). Обращаетвнимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдаетправила безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от лицапедагогического работника. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощьюпедагогического работника закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр идругой деятельности, туалета; при помощи педагогического работника умываетлицо и вытирается). Ориентируется на педагогического работника при выполненииправил безопасного поведения в природе.3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения вкачестве пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрируетнедостаточные представления о правилах поведения на улице при переходе дорог,однако может включиться в беседу о значимости этих правил. Различаетспециальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина), знает об ихназначении. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) инекоторых способах безопасного поведения:а) различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги;б) знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги;в) знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый,зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов;г) знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическимработником, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило переходаулиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра»,обозначенному белыми полосками, подземному переходу).Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе сопедагогическим работником; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира,вести себя спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор).4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциальноопасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Можетподдерживать беседу о потенциальной опасности или неопасности жизненныхситуаций и припомнить случаи осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально опасным для человека и окружающей природы ситуациям. Знает идемонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и животными в природе;обращается за помощью к педагогическому работнику в стандартной инестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенкунеобходимость действовать определенным образом в потенциально опаснойситуации. При напоминании педагогического работника выполняет правила
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осторожного и внимательного для окружающего мира природы поведения (неходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев икустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу,парке, не пользоваться огнем без педагогического работника).Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающегомира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления обопасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделятьисточник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в даннойситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность ипредусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мираприроды поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокройобуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Соблюдаетправила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться иподниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимаетважность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (прииспользовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнембытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на педагогическогоработника при выполнении правил безопасного поведения в природе.3 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения вкачестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основныхисточниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения:различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасностипешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имееттри световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движениетранспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом сопедагогическим работником, а при переходе улицы держать его за руку; знаетправило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу«зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает иназывает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Обучающиеся».Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной,игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физическихупражнений.4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциальноопасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрируетзнания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - онизасохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях,грибах соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными(кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действоватьопределенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться запомощью к педагогическому работнику в стандартной и нестандартной опаснойситуации. При напоминании педагогического работника выполняет правилаосторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходитьпо клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, нераспугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, непользоваться огнем без педагогического работника, экономить воду - закрывать засобой кран с водой).Старшая группа (от 5 до 6 лет):
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1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающегомира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления обопасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную илинеопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить овозникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные иневербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасныхситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описываетнегативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привестипримеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины.2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мираприроды поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепленияздоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегдасоблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разнымивидами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощипедагогического работника способен контролировать состояние своего организма,физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлениисообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнениисложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения.Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуацияхи соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценкунекоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения вкачестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания оправилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появленияопасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательныефакторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление одействиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения вобщественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения вобщественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость имследовать, а также негативные последствия их нарушения.4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциальноопасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрируетзнания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономногоотношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людейпотребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных,почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источникахопасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действиячеловека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение,сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережноеотношение к растениям и животным.Подготовительная группа (от 6 до 7 лет):1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающегомира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеетсистематизированные представления об опасных для человека и окружающегомира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основаниикоторых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способахбезопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их безнапоминания педагогических работников на проезжей части дороги, при переходе
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улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представленияо способах обращения к педагогическому работнику за помощью в стандартных инестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можносообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случаенеосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторыхспособах безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор дляпросмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи.Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опаснымситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значенияправильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мираприроды поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможныхтравм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правилбезопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знанияразличных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены ирежим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки,закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх;при небольшой помощи педагогического работника способен контролироватьсостояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок.Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физическихупражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другимдетям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдатьправила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способамоказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностноеотношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой испортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму:избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении ипереутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления остроении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи.3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мираприроды поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения иповедения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожнойобстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во времядождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательныефакторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-зазонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период;плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры водворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах,самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление овозможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках;неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги.Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте,понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативныепоследствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД внекоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественномтранспорте, в метро.4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциальноопасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрируетзнания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и



228

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людейпотребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных,почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источникахопасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действиячеловека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение,сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природыситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; оправилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения ихбез напоминания педагогических работников в реальных жизненных ситуациях (неходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев,кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор тольков специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованномместе, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, есливыходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла).Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опаснойситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережноеотношение к растениям и животным.
2.4.2.2. Познавательное развитиеОсновная цель познавательного развития: формирование познавательныхпроцессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний оприроде и обществе; развитие познавательных интересов.ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развитияобучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можнопредставить следующими разделами:- раздел «Сенсорное развитие»;- раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»;- раздел «Формирование элементарных математических представлений»;- раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора».Общие задачи:- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере испособах обследования объектов и предметов окружающего мира; формироватьсенсорную культуру;- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практическойдеятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действияребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего мира иэкспериментирование с ними) деятельность;- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах иотношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях);формировать первичные математические представления;- формирование целостной картины мира, расширение кругозора:формировать первичные представления о себе, других людях, объектахокружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об ихвзаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы исамостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
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- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорнымиэталонами;- формирование системы умственных действий, повышающих эффективностьобразовательной деятельности;- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов познания;- развитие математических способностей и мыслительных операций уребенка;- развитие познавательной активности, любознательности;- формирование предпосылок учебной деятельности.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу педагогическогоработника. Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогическогоработника находит основные цвета, формы, величины в процессе действий спредметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с предметами,используя метод целенаправленных проб и практического примеривания. Освоеноумение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает инаходит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета ифигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можнопрактически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляетпознавательный интерес в процессе общения с педагогическим работником идругими детьми: задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можносделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровненаглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется срешением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих иорудийных действий. В процессе совместной предметной деятельности активнопознает и называет свойства и качества предметов (характер поверхности,материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Самсовершает обследовательские действия (метод практического примеривания изрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять,намочить, разрезать, насыпать.3. Формирование элементарных математических представлений.Математические действия с предметами, в основном, совершаются в наглядномплане, требуют организации и помощи со стороны педагогического работника.Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, размеру,форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы). Составляет припомощи педагогического работника группы из однородных предметов и выделяетодин предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и многоодинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше,столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группамипредметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству илиубавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник,предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практическогопримеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на,над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день -ночь, связывает части суток с режимными моментами.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развитыпредставления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о
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диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает,что животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения поединичным ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделятьчасти растения (лист, цветок). Знает об элементарных потребностях растений иживотных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными ирастениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным.Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадываетописательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичныепредставления о себе, своей семье, других людях. Узнает свою дошкольнуюобразовательную организацию, группу, своих воспитателей, их помощников.Понимает, где в Организации хранятся игрушки, книги, посуда, чем можнопользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравитсярассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждаето признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно).Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательскиедействия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения).Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированныепризнаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры(длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пятьгеометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессесамостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельностиактивно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает игруппирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки,может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуруповерхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорныхэталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основнымсвойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляетпознавательный интерес в процессе общения с педагогическим работником идругими детьми: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему?Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образногомышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма,длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий вовремени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимаетзамещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое делениецелого на части, 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 их характерныеособенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), можетответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группахна основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметовдвух групп (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. Различаети называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает иххарактерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по
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отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает иправильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственныеотношения предметов - на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их срежимными моментами.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеетпредставления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичныепредставления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знаетназвания некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов,песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений.Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман)Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкостьмокрого снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы,выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растенийи их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растенийи животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных посущественному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, адомашних кормит человек). Знает о среде обитания некоторых животных и о местепроизрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений,сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указаниемхарактерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла).Старшая группа (от 5 до 6 лет):1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цветаспектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый),ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационныйряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называетгеометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб,призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности иматериалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнегона основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и,совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен,любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательскойдеятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решенияпроблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемыхпроцессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами:сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственныеизменения.3. Формирование элементарных математических представлений. Считает(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильнопользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5),отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравныегруппы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине);проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещаетпредметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания ихвеличины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающиеразмерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже,а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг,квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами
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местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правуюи 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 частей суток. Понимает значенияслов вчера, сегодня, завтра.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваиваетпредставления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, местежительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей(законных представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме,понимает назначения отдельных органов и условий их нормальногофункционирования. Сформированы первичные представления о малой родине иродной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге игербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях,героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, естьинтерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению клюдям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народахмира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объемпредставлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях уконкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания иубежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам исвойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; трибы;рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторыепризнаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как средеобитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонныхизменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представленияо жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, насевере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразныеценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимаетосновные отношения между объектами и явлениями окружающего мира.Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов.Подготовительная группа (7-8 год жизни):1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов иумение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра иахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоениеумения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение иназывание геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб),выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляетмыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, самобъясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационныхотношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте,толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степениприлагательных (длиннее - самый длинный).2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляетинтерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическимработником. Отражает результаты своего познания в продуктивной иконструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощьюпедагогического работника делает умозаключения при проведении опытов (тонет -не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальнойдеятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания.
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3. Формирование элементарных математических представлений.Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными егочастями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям.Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом(обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовуюлесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решаетзадачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами иарифметическими 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 прямых линий, объемы жидких и сыпучихвеществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной мерыи числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равныхчастей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравниваетгеометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и наплоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное расположениеи направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения(день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последовательностьвсех дней недели, времен года.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеетпредставление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей.Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми ипедагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены представления ородном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурныхособенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - еегосударственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к яркимфактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людямРоссии. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы.Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира,особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды,типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представленияо небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных всреде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разныхклиматических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодногоклимата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года какпоследовательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогическогоработника представления о живой природе (растениях, животных, человеке) наоснове существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут иразвиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохраненияприродных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережноеотношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизничеловека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует всвоих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательныезадачи, передавая основные отношения между объектами и явлениямиокружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них,отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерныедля окружающего мира, любознателен.
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2.4.2.3. Речевое развитие обучающихсяРечевое развитие в соответствии со ФГОС ДО включает: владение речью каксредством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитиеречевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой,детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детскойлитературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковойаналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.В качестве основных разделов можно выделить:- раздел «Развитие речи»;- раздел «Приобщение к художественной литературе».Связанные с целевыми ориентирами задач, представлены во ФГОС ДО:- организация видов деятельности, способствующих развитию речиобучающихся;- развитие речевой деятельности;- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуацииобщения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своихчувств и мыслей с помощью речи;- формирование познавательных интересов и познавательных действийребенка в речевом общении и деятельности;- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного,когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;- формирование предпосылок грамотности.Общие задачи:- развитие речевого общения с педагогическим работником и другимидетьми: способствовать овладению речью как средством общения; освоениюситуативных и внеситуативных форм речевого общения с педагогическимработником и другими детьми;- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематическоговосприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции -развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационнойкультуры речи;- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи,овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторныхи сенсорных компонентов;- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочныхдействий в языковом материале;- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;- формирование культуры речи;- формирование звуковой аналитико-синтетической активности какпредпосылки к обучению грамоте.Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определитьисходный уровень речевого развития ребенка.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):
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1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.Использует основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «досвидания», «спасибо») как в общении со педагогическим работником, так и сдругими детьми. В игровой деятельности педагогический работник используетэлементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов.Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с педагогическимработником и детьми (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях,начинает разговор, приглашает к деятельности).2. Развитие всех компонентов устной речи:- лексическая сторона речи: владеет бытовым словарным запасом, используяслова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки вназваниях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названияпредметов и объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства,действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания,купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) иподдержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторыхкачеств и свойств предметов. В процессе совместной исследовательскойдеятельности со педагогическим работником может называть свойства и качествапредметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственныепредставления (добрый, злой, вежливый, грубый). Проявляет интерес ксловотворчеству и играм на словотворчество с педагогическим работником.Понимает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда,мебель, овощи, фрукты, птицы, животные;- грамматический строй речи: способен к грамматическому оформлениювыразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простыхраспространенных предложений. Использует в речи простые и распространенныепредложения несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительныеумения формируются. Может согласовывать прилагательные и существительные вроде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и ихдетенышей в единственном и множественном числах. При этом возможнызатруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях,допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова.Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи;- фонетико-фонематическая сторона речи: уровень слухового восприятияобращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальнойгромкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые инеречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкиесогласные, но могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков:пропуски, замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетическийи морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образслова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных,пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, развивающиепроизносительную сторону речи. Выразительно читает стихи;- связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает своипотребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе,понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателясоставляет рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателемпересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе передает только основнуюмысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы
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педагогического работника составляет описательный рассказ о знакомой игрушке.Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточноцельные и связные;- практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать спедагогическим работником на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, ободежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах ифруктах и их покупке и продаже в игре в магазин). Владеет элементарнымиправилами речевого этикета: не перебивает педагогического работника, вежливообращается к нему, без напоминания педагогического работника здоровается ипрощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую ичастично планирующую функции, соответствует уровню практического овладенияобучающимися ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называетсяпредмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес впроцессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера(почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести имитог. Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со педагогическимработником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинаетразговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения спедагогическим работником в игру с детьми. В игровой деятельности используетэлементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов,поддерживает высказывания партнеров.2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:- лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенокдифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия,признаки и состояния. В процессе совместной со педагогическим работникомисследовательской деятельности называет свойства и качества предметов (цвет,размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет,способы его использования и другие). Способен к объединению предметов ввидовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда,мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков.Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает исочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует словаи выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый,грубый);- грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенныепростые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) дляпередачи временных, пространственных, причинно-следственных связей.Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно используетсистемы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформленияречевого высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательныминавыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи вответах в форме сложноподчиненных предложений;- произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родногоязыка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическимхарактеристикам звуки. Слышит специально выделяемый педагогическимработником звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова)
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и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический иморфологический состав слова. Использует средства интонационнойвыразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительночитает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение кгероям;- связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает своипотребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениямиспросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. Спомощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Используетэлементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ посерии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений опредметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает вформе рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельнопридумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные,загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами;практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативныеформы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро,привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения кпедагогическим работникам и другим детям с просьбой (разрешите пройти; дайте,пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.Обращается к другим детям по имени, к педагогическому работнику - по имени иотчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другимидетьми: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), можетразговаривать с педагогическим работником на бытовые и более отвлеченныетемы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняетрегулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практическогоовладения обучающимися ее нормами с выходом на поисковый и творческийуровни.Старшая группа (от 5 до 6 лет):1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со педагогическимработником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинаетразговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивныеспособы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видахдеятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действияпри сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения иубеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживаетвысказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразныеневербальные средства общения: мимику, жесты, действия.2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающихназвания профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники,помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называетличностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта,заботливость, верность, его состояние и настроение, внутренние переживания,социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый.). Освоеныспособы обобщения - объединения предметов в группы по существенным
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признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельныепринадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначныеслова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции,настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется,удивляется, испуган, боится);- грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразиесинтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежнаясистема языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановитьграмматическое оформление неправильно построенного высказывания.Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительныев родительном падеже единственного и множественного числа;- произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка.Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука вслове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного вконце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова;осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделятьзвуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороныречи; - связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогическойречью, активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеетточно воспроизводить словесный образец при пересказе литературногопроизведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера,другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь.Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которыепредшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусстваили которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средствахудожественной выразительности, с помощью которых автор характеризует иоценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробуетиспользовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумываетпродолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по планувоспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся,замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементыречи-доказательства при отгадывании загадок;- практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикеттелефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественныхместах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средстваобщения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах,используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательнослушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказываниекратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построитьделовой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсужденииправил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместногоэкспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает особственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемомрезультате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений.Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте,магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт.
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Подготовительная группа (7-8 год жизни):1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.Общается с окружающими людьми (родителями (законными представителями),педагогическим работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми).Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со педагогическимработником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинаетразговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевоговзаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Используетразнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми ипедагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается,обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровойдеятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру,разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеетвежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Можетизменять стиль общения с педагогическим работником или детьми в зависимостиот 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 для выражения мысли;выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы наоснове выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь- зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный,воздушный, водный, подземный). Способен находить в художественных текстах ипонимать средства языковой выразительности: 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 группамиобобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует вречи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социальногоявления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенкизначений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции,настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется,удивляется, испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый);- грамматический строй речи: речи наблюдается многообразиесинтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежнаясистема языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановитьграмматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеетсловообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речисуществительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто,кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложенияв соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановитьграмматическое оформление неправильно построенного высказываниясамостоятельно;- произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте.Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложныхдля произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическаяактивность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализодносложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-
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трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет ихпоследовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный -согласный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическуюсхему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений:определять количество и последовательность слов в предложении; составлятьпредложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составепредложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты.Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы,складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительнаинтонационно, выдержана темпо-ритмически;- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической имонологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений поролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею исодержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает изапоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе.Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам,используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты,гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательногорассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляетповествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, понабору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования.Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования).Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешностии значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера,другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных ссобытиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены впроизведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальныезадачи решает с использованием словесно-логических средств;- практическое овладение нормами речи: доступно использование правилэтикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законнымпредставителям), товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочкуили мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместепоиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их;использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построитьделовой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсужденииправил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу иобращается к педагогическому работнику и детям с предложениями поэкспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуемузнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства,объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах(транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опытили воображение.
2.4.2.4. Художественно-эстетическое развитиеОсновная задача в соответствии с ФГОС ДО направления «Ознакомлениес художественной литературой»: знакомство с книжной культурой, детскойлитературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
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Общие задачи:- формирование целостной картины мира посредством слушания ивосприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения ианализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка омире; - развитие литературной речи: развитие художественного восприятия,понимания на слух литературных текстов;- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей:ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование уменийразличать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого илитературного творчества на основе ознакомления обучающихся с художественнойлитературой.Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР:- создание условий для овладения литературной речью как средствомпередачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения ипонимания.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):1. Формирование целостной картины мира посредством слушания ивосприятия литературных произведений. Проявляет интерес к слушаниюлитературных произведений. Вступает в диалог с педагогическим работником поповоду прочитанного, отвечает на вопросы, может припомнить случаи из своегоопыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком ссодержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям иситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиеническиенавыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней.2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное,рассказывает о нем. С помощью педагогического работника дифференцированноиспользует средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме.Может продолжить начало потешек, стихов, образных выражений, заданныхпедагогическим работником, из знакомых литературных произведений. Живооткликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степеньвыражения эмоций.3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественноговосприятия, эстетического вкуса. С помощью педагогического работника называеттематически разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгоевремя удерживает информацию о содержании произведения в памяти. Публичночитает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести ихсодержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует виграх-драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивыминтересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. Получаетудовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки.Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Формирование целостной картины мира посредством слушания ивосприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» икак это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляетинтерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, каксоотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственноговосприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда).Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы,
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смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог с педагогическимработником и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает навопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать огероях (их облике, поступках, отношениях).2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликаетсяна прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций ииспользуя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческиеспособности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетныхходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные,загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создаватьсловесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи исказки.3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественноговосприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения потемам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях». Умеет слушатьхудожественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин).Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и можетрассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясьпередать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать винсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в другихвидах деятельности.Старшая группа (от 5 до 6 лет):1. Формирование целостной картины мира посредством слушания ивосприятия литературных произведений. Соотносит содержание прочитанногопедагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненнымопытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, можетрассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностнымипредставлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеетсобственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляетсяв знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов ижанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ,стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентациигероев.2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует всвоей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно,весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок.Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами).Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературныхгероев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чуткореагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы.3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественноговосприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематическимногообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтениякниги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное произведениев коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описываетсостояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном иповествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет,отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной,
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самообслуживании, общении со педагогическим работником). Знает и соблюдаетправила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжномуголке), коллективного чтения книг.Подготовительная группа (7-8 год жизни):1. Формирование целостной картины мира посредством слушания ивосприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстампознавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником произведения силлюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам исказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительностьязыка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями вжизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные спервичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязимежду миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры изхудожественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка,рассказ, стихотворение, загадка, считалка.2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует всвоей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно,весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи взависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делитьсясвоими секретами). Использует в речи слова, передающие эмоциональныесостояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного влитературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразныевиды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделироватьокончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушиватьрассказы других детей, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки.Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в другихвидах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общениисо педагогическим работником).3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественноговосприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности ивыразительности языка литературных произведений. Способен восприниматьклассические и современные поэтические произведений (лирические июмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) ипрозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес ктематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие отпроцесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, своеотношение к событию в описательном и повествовательном монологе.Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического развития:- формирование интереса к эстетической стороне окружающейдействительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающегомира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческойдеятельности;- развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия,образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей;- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельнойтворческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся всамовыражении.
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Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующимнаправлениям:- «Художественное творчество»;- «Конструктивно-модельная деятельность»;- «Музыкальная деятельность».Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательностиребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности;- развитие сенсомоторной координации как основы для формированияизобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительнойдеятельности;- развитие художественного вкуса;- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческихспособностей;- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманияпроизведений изобразительного искусства;- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарныхпредставлений об изобразительном искусстве и его жанрах;- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажамхудожественных произведений;- формирование представлений о художественной культуре малой родины иОтечества, единстве и многообразии способов выражения художественнойкультуры разных стран и народов мира.В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особыхпотребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержаниедифференцируется.Направление «Художественное творчество».Общие задачи:- развитие продуктивной деятельности обучающихся:- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование,аппликация и художественное конструирование).Развитие детского творчества:- поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различныхвидах изобразительной деятельности и конструирования.Приобщение к изобразительному искусству:- формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетическихчувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведенияискусства в повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональныйотклик. Замечает отдельные средства выразительности и может кратко о нихрассказать, дает эстетические оценки. Проявляет интерес и воспроизводитотдельные элементы декоративного рисования, лепки и аппликации, подражаятехнике народных мастеров.2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка,аппликация, художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображаетпростые в изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образпредмета (дом, дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя
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ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное изображение, главное изображениерасполагает в центре листа, появляется стремление к детализации предметов, ноэто не всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной деятельностиигровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основномсоотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительнойдеятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильнопользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественнымиматериалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрируетумение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формысоздает композиции из готовых геометрических форм и природных материалов.При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерныепризнаки предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакциюпедагогического работника. Соблюдает последовательность действий привыполнении лепки и аппликации.3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиямизобразительной деятельностью, понимает красоту окружающих предметов.Экспериментирует с изобразительными, пластическими и конструктивнымиматериалами. Обращает внимание на красоту окружающих предметов,ориентируясь на реакцию педагогического работника, в результате - отражаетобразы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки), явления природы(дождь, снегопад, листопад). Эмоционально откликается на красоту природы,иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии педагогическогоработника рассматривает иллюстрации, предметы быта.Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес кпроизведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусствас 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 к историинародных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров.2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка,аппликация, художественный труд). Стремится понятно для окружающихизображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетныекомпозиции. Умеет пользоваться инструментами и художественными материалами,замечает неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепнойподелки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерныепризнаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив,отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом,использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение вштрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать онем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов созданиявыразительного изображения. Способен оценить результат собственнойдеятельности. С помощью педагогического работника может определить причиныдопущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы сдругими детьми и действовать в соответствии с намеченным планом.3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремитсяизображать то, что интересно, отражая при этом в продуктивной деятельностиобразы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад), образы по следамвосприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для
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изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе иприроде. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисоватьи закрасить созданное изображение) и при поддержке педагогического работникареализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализуетзамыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративныекомпозиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия:пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению доцелого.Старшая группа (от 5 до 6 лет):1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивыйинтерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все видыдекоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основныеэлементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерскойдеятельности с педагогическим работником и детьми. Испытывает чувствоуважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка,аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумагисамостоятельно; освоил технические 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 иным признакам.Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натурыи по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов,пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способысоздания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметитьпути их исправления и добиться результата.3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполненияработы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительныесредства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строиткомпозицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляетинтерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Яркопроявляет творчество, развернуто комментирует полученный продуктдеятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы иработы других детей.Подготовительная группа (от 6 до 7 лет):1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка,аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумагисамостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организоватьрабочее место и оценить результат собственной деятельности. При созданиирисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственномузамыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передаваяхарактерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия ввеличине деталей, используя разные способы создания изображения. Можетопределить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления идобиться результата.2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполненияработы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительныесредства; передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуетсяразнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляеттворчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает
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удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композициирисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. Синтересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и других детей.3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивыйинтерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все видыдекоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основныеэлементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерскойдеятельности с педагогическим работником и детьми. Испытывает чувствоуважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.Направление «Конструктивно-модельная деятельность»Общие задачи:- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство сразличными видами конструкторов 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 всоответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую частьработы будет выполнять.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): самостоятельная творческаядеятельность. Различает, называет и использует основные строительныематериалы. Выполняет конструкцию из строительного материала по собственномуплану и плану, предложенному педагогическим работником, используя полученныеранее умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяетконструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину. Впостройках использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрываетпостройки, испытывая яркие положительные эмоции.Средняя группа (от 4 до 5 лет): самостоятельная творческая деятельность.Различает и называет строительные детали, использует их с учетомконструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание наархитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливатьассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизниили на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяетее 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 материала по замыслу, образцу, позаданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибаетпрямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки,флажки). Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя частис помощью клея, пластилина.Старшая группа (от 5 до 6 лет): самостоятельная творческая деятельность.Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками итем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результатысвоего познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядныемодели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу,учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций.Использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки.
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В конструировании использует разнообразные по форме детали и величинепластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеетработать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом,договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речисвои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремитсяпродолжить работу.Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): Самостоятельная творческаядеятельность. Передает в постройках конструктивные и функциональныеособенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различныемодели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост длятранспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройкинаиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенныеобщей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивныерешения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели изразнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов порисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образыдля фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способенуспешно работать в коллективе, распределяя обязанности и планируя деятельность,работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенокмотивирован на продолжение прерванной деятельности.Направление «Музыкальная деятельность»Общие задачи:- развитие музыкально-художественной деятельности:- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальныхинструментах;- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;- развитие музыкально-ритмических способностей.Приобщение к музыкальному искусству:- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представленийо музыкальном искусстве и его жанрах;- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманияпроизведений музыкального искусства;- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся вразличных видах музыкальной деятельности;- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родиныи Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культурыразных стран и народов мира.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляетустойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности.Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов. Доступноразличение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо).Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности(медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная похарактеру (веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию предметов впроцессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальноевыражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми иритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска ипротяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии
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голосом. Выражает свои переживания посредством имитационно-подражательныхобразов (зайки, мышки, птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки,притопы, «пружинки»). Использует тембровые возможности различныхинструментов, связывая их с образными характеристиками. Согласует своидействия с действиями других обучающихся, радуясь общению в процессе всехвидов коллективной музыкальной деятельности.2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представленияо том, что музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоциональноотзывается на «изобразительные» образы. С помощью педагогического работникаинтерпретирует характер музыкальных образов, выразительные средства музыки.Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение и характерчеловека, элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкальногозвука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка). Знает иможет назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партиидля детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоватьсяразными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) длясоздания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и можетучаствовать в беседе со педагогическим работником на эту тему.Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладаеткоординацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевогопения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет братьдыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредствомсобственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения вмузыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой,выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигаетсяпарами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различныхинструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрываетпростейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы,используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования.2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интереси потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальнойдеятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пениептиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетаетвосприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выборомсимволов - цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнениямузыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений.Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности.Старшая группа (от 5 до 6 лет):1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительскойдеятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чистоинтонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеетпевческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигатьсяв различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии смузыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять«дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередованиеэтих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыкамивыразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-



250

художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков.Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа).2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интереск музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видовмузыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мирачувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различныемузыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений.Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменойхарактера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнениямузыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика,тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективноймузыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различныххудожественных образов.Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни):1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонируетзнакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает послуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и намузыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает впении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки смалоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами(«шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценироватьтексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевогомузицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивноготворчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальныхпроизведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Используетколористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленноимпровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумыватькомпозицию игры и танца.2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивыйэстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессеразличных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным иосмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств,эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности.Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов.Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств(литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладаетэстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки,свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляетисполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытываетрадость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальнойдеятельности, раскрывая богатство внутреннего мира.
2.4.2.5. Физическое развитие детей с ЗПРВ соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретениеопыта в двигательной деятельности, в т.ч. связанной с выполнением упражнений,направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательнойсистемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной имелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
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организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков,поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторыхвидах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становлениецеленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становлениеценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами иправилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формированииполезных привычек).Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами:1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.2. Физическая культура.Раздел 1 «Формирование начальных представлений о здоровом образежизни».Общие задачи:- сохранение и укрепление физического и психического здоровьяобучающихся: в т.ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышениеумственной и физической работоспособности, предупреждение утомления;создание условий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий дляадаптации обучающихся к двигательному режиму; содействие формированиюкультурно-гигиенических навыков и полезных привычек;- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности;создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правиламипитания, закаливания.Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждогоребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч.ограниченных возможностей здоровья);- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране иукреплении физического и психического здоровья их обучающихся.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровьяобучающихся. Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуядемонстрации и инструкциям педагогического работника. С интересом осваиваетприемы здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым илинездоровым. Сообщает о своем недомогании педагогическому работнику.Отсутствуют признаки частой заболеваемости.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность всоблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится втуалет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук;замечает непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощьюпедагогического работника. Старается правильно пользоваться столовымиприборами, салфеткой.3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеетпредставления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физическиеупражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека,что с помощью сна восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и
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вредной пище. Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши).Имеет представления о том, как их беречь и ухаживать за ними.Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровьяобучающихся. Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основедемонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает указанияпедагогического работника. Обращается за помощью к педагогическим работникампри заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняетпроцессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком,пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, естбесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания состороны педагогического работника.3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знакомс понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющихздорового образа жизни: о питании, закаливании, необходимости соблюдениягигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, опользе утренней зарядки 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 разучиваемых движений, ихэлементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечьвнимание педагогического работника в случае плохого самочувствия, недомогания.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно иправильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществленииэтих процессов другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видомдругих обучающихся. Помогает педагогическому работнику в организациипроцесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этомдругим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования иигрушками, проявляя самостоятельность.3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знакомс понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступномвозрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ:правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правилгигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений.Подготовительная группа (7-8 год жизни):1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровьяобучающихся. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видахдвигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений,позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом(быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения).2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильновыполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этихпроцессов другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видомдругих обучающихся. Помогает педагогическому работнику в организациипроцесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этомдругим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования иигрушками, проявляя самостоятельность.
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3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знакомс понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление осоставляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимостисоблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач,компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физическихупражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья.Раздел «Физическая культура»Общие задачи:- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости,координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничномуфизическому развитию обучающихся; поддержание инициативы обучающихся вдвигательной деятельности;- совершенствование умений и навыков в основных видах движений идвигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты,грациозности, выразительности движений;- развитие у обучающихся потребности в двигательной активности ифизическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию вподвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностногокомпонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребностиобучающихся в двигательной активности.Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:1. Развитие общей и мелкой моторики.2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности исаморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведенияребенка.3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных ссилой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности,координационных способностей.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости,выносливости, координации). Двигательные качества соответствуют возрастнымнормативам, характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельнорегулировать свою двигательную активность, проявляя произвольность некоторыхдвигательных действий. Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основеконтрастных ощущений («сосулька зимой» - мышцы напряжены, «сосулькавесной» - мышцы расслабляются).2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладениеосновными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания илазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняеттрадиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранениемразных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром),выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременнымии поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед,не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранятьправильную осанку в различных положениях по напоминанию педагогическогоработника, удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражненийдемонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностямикоординацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы,переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания,
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действует в общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместныхпостроениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в коллективе.Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при построениях,согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с открытымиглазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляетинициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх.Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения всоответствии с поставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется впространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,сохраняя координацию движений рук и ног. С желанием катается на трехколесномвелосипеде.3. Формирование потребности в двигательной активности и физическомсовершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует всовместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила.Интересуется способами выполнения двигательных упражнений, старательно ихповторяет. Пользуется физкультурным оборудованием. Стремится ксамостоятельности в применении опыта двигательной деятельности. Быстроосваивает новые движения. От двигательной деятельности получает удовольствие.Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам.Средняя группа (от 4 до 5 лет):1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости,выносливости координации). Развитие движений соответствует возрастной норме;движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко,выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастнойуровень развития и физических качеств.2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладениеосновными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуютвозрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастныеобщеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положенийв разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений снапряжением, с разными предметами с одновременными и поочереднымидвижениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги вколенях, наклоны (вправо, влево).Доступно освоение главных элементов техники: в беге - активного толчка ивыноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед-вверх;в метании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага приподъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча срасстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильныеисходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезаниемежду рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы иладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке,подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролеталестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ногивместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижениемвперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки вдлину с места; вверх с места на высоту 15-20 см).



255

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя наодной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх.Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве.Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами,не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформированоумение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место припостроениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя истоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движенияосваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья иползанья.Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергичноотталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках свысоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на однойноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту сместа; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированынавыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санкамина горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках другдруга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу,«змейкой», с поворотами.3. Формирование потребности в двигательной активности и физическомсовершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физическихупражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы икоманды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнениифизических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительныеэмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободноевремя. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивныхупражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам.Старшая группа (от 5 до 6 лет):1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости,выносливости координации). Развитые физические качества проявляются вразнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнениюфизических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества всоответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения).Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевымповедением (силовые упражнения - у мальчиков, гибкость - у девочек). Показателитестирования показывают высокий возрастной уровень развития физическихкачеств.2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладениеосновными движениями). Техника основных движений соответствует возрастнойнорме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдаетправильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастныетрадиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательнымвыполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией.Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами,тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки иравновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, свысоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа.
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Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдаявозрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную икачающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной идвумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мячавверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд наместе и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля егостоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способамипрямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины черезплечо.Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание наскамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя набревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезаниепод дуги, веревки (высотой 40-50 см).Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименнойкоординацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием,играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе поупрощенным правилам.В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданномнаправлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащаетсяв самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основныедвижения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений сразными видами и формами детской деятельности.3. Формирование потребности в двигательной активности и физическомсовершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности.Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошоразвиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеетсамостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразныеупражнения.Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен восвоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполненияупражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижныхиграх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам.Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразиедвижений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно ибыстро в соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогическим работникомготовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различнымвидам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительныенравственные и морально-волевые качества в совместной двигательнойдеятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне.Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни):1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости,выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость,ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошокоординированы. Стремится проявить хорошие физические качества привыполнении движений, в т.ч. в подвижных играх. Высокие результаты привыполнении тестовых заданий.



257

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладениеосновными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняетпостроение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные,шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения содноименными и разноименными, разнонаправленными, поочереднымидвижениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно,выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений всоответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами.Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега,прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках- группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании -энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании- ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способыходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спинойвперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: входьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек спеском на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбокускамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагиваяпредметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая.Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же,стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая рукамивверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие.Доступен бег: через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, смячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения).Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий вестественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться,сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногахна месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо - влево, сериями спродвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком.Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (неменее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткуюскакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и безних, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробеганиепод вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание подвращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейсяскакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку.Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасыватьмячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс) разными способами. В лазанииосвоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животеи на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползаниепод гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое иритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту)способом «в три приема».Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся,игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона
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при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольноекольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игрудвумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча вразных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильнодержать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера безсетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей:ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбена лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах спалками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься наконьках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения,выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиватьсяодной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду;кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить;кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев,на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно.3. Формирование потребности в двигательной активности и физическомсовершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательнойдеятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми,придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческиеспособности.Участвует в разнообразных подвижных играх, в т.ч. спортивных, показываявысокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативноучаствует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечаетошибки в выполнении, как собственные, так и других детей. Может анализироватьвыполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторонусовершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Можетсамостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес кфизической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизнистраны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества всовместной двигательной деятельности.
2.5. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС всоответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областяхСодержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношениена этапах дошкольного образования:- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а такжеограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения ивидов деятельности);- освоение содержания программ в традиционных образовательныхобластях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии).2.5.1. Cоциально-коммуникативное развитиеПрактически всем детям с РАС приходится начинать не с овладениясоциально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылокобщения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная
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коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальномэтапе дошкольного образования обучающихся с РАС.Cоциально-коммуникативное развитие:- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные инравственные ценности;- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работникоми другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности исаморегуляции собственных действий;- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональнойотзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместнойдеятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения ичувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся ипедагогических работников в организации;- формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2.5.2. Речевое развитиеНа основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущихэтапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (еслиэто доступно ребёнку):1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевойкоммуникации; владение речью как средством общения и культуры (из этогоподраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числаспонтанных высказываний).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 которымсформированы навыки общения;- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы.3. Развитие речевого творчестваЕдинственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при РАС вдошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированиюспонтанного 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 внимательномконтроле за пониманием 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.
2.5.3. Развитие познавательной деятельностиРазвитие познавательной деятельности в значительной степенипересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер,что предполагает следующие целевые установки:
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- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательноймотивации;- формирование познавательных действий, становление сознания;- развитие воображения и творческой активности;- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектахокружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях),- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественныхтрадициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностяхее природы, многообразии стран и народов мира.Задачи познавательного развития:1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира,о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части ицелом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях:- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованиемсоотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по признакамформы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме,цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа);- соотнесение количества (больше - меньше - равно);- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее -короче, выше - ниже);- различные варианты ранжирования;- начальные этапы знакомства с элементарными математическимипредставлениями (количество, число, часть и целое);- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания;- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам;- формирование первичных представлений о пространстве и времени;движении и покое;- формирование представлений о причинно-следственных связях.2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательноймотивации. Формирование познавательных действий:· формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации,адекватной уровню развития ребёнка с РАС;· определение спектра, направленности познавательных действий (с учётомуровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развитияребёнка);· коррекция развития любознательности при РАС, т.к. спонтанно её уровеньснижен и (или) искажён, т.е., как правило, находится в русле особых интересовребёнка с аутизмом.3. Развитие воображения и творческой активности; возможно нескольковариантов:- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (т.е.проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа(поведения, последовательности действий) и созданием необходимых внешних
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условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая втой или иной степени отойти от стереотипа;- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции,способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям;- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейшихего форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта;- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности),необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность икоммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их ссобытиями реальной жизни.4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит отвозможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов всоответствии с социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя какфизического объекта, выделение другого человека как другого, что доступнотолько при наличии того или иного уровня рефлексии.5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественныхтрадициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностяхее природы, многообразии стран и народов мира:- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностьюзависит от успешности работы по способности выделять себя из окружающего наразличных уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленныхкатегориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники) и степениформальности этих представлений;- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможнатолько в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всехобучающихся с РАС).
2.5.4. Художественно-эстетическое развитиеЦелевые установки по художественно-эстетическому развитиюпредусматривают:- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманияпроизведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мираприроды;- становление эстетического отношения к окружающему миру;- формирование элементарных представлений о видах искусства;- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;- стимулирование сопереживания персонажам художественныхпроизведений;- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могутбыть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Какпоказывает опыт, скорее можно говорить об использовании средствхудожественно-эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях.В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно дляэстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие(изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет
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прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведениялитературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений,понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманиюобучающихся 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 тяжёлыхслучаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок,пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытогосмысла в силу непонимания психической жизни других.
2.5.5. Физическое развитиеВ образовательной области «физическое развитие» реализуются следующиецелевые установки:- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнениемупражнений, направленных на развитие таких физических качеств, каккоординация и гибкость;- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящемущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,повороты в обе стороны);- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности исаморегуляции в двигательной сфере;- становление ценностей здорового образа жизни, овладение егоэлементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,закаливании, при формировании полезных привычек).Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнкас аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекцииаутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательнаяактивность являются важным средством профилактики, контроля и снижениягиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражаниюдвижениям педагогического работника и по словесной инструкции.Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и неявляются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образежизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях исначала только через формирование соответствующих стереотипов, привычек споследующим осмыслением 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 с аутизмом.
2.5.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся сРАС Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляетсложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяетсяпроцесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в
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подготовительной 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 многосложнее, и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разнойвыраженностью нарушений подход к такой подготовке должен бытьдифференцированным.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 целькоторого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся саутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного образования:1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когдаребёнок способен к полноценному для его возраста речевому общению, т.е.испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения,устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами;воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь,корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом кшкольному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития крайнередко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром иинициации контакта.2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативныхнавыков, необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма кпребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития -способность принимать на слух фронтальную (в самом крайнем случае -индивидуальную) инструкцию.3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмомвладел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однакоцензовое образование представляется возможным получить только при наличиисловесно-логического мышления, для чего необходимо владеть речью (устной и(или) письменной).4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужноустанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговыхрезультатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более,нельзя. Это относится к любой образовательной области и к любому направлениюкоррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений.5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном развитии:- следует развивать потребность в общении;- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, преждевсего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительныеформы коммуникации);- учить понимать фронтальные инструкции;
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- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися ипедагогическими работниками на уроках и во внеурочное время;- соблюдать регламент поведения в школе.Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению вшколе:1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода -адаптировать ребёнка с РАС к укладу школьной жизни, организации учебногопроцесса, что предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни:- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточныйуровень работоспособности;- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётомстереотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко);- правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) иконтроль времени;- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьныхситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках).Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряженос большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно?2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагаютпостепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смысловчерез объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различныхаспектах, необходимых для школьного обучения; могут быть использованыролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариевповедения и другие методические решения. Если есть шанс, что такой подходбудет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, но вомногих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) егоэффективность для решения проблем поведения недостаточна.3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебногоповедения на индивидуальных занятиях проводится с самого началакоррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. Впропедевтическом периоде мы фактически должны распространить «учебныйстереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости отизбранного методического подхода) следует с самого начала планироватьподготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с некоторымиотличиями:- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучшевсего - утром, как в школе);- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованномтаким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса(ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по меревозможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, иусловия проведения занятий приближаются к тем, которые существуют всовременных школах;- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузкиопределяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, егопресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятийнеобходимо приближать к нормативным показателям с учётом действующихсанитарных правил;
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- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитываетумения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные),и, по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральнойадаптированной образовательной программы начального общего образования дляобучающихся с РАС;- следует помнить о неравномерности развития психических функций,включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС;- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, вкоторых ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого отдельногоурока);- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности;- по мере развития коммуникации и овладения навыками общениянеобходимо постепенно переходить к групповым формам работы;- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться вструктурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно и позаранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступныеигры, прогулки в группе или с тьютором, прием пищи).Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку саутизмом к началу обучения в школе.Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что онможет самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу,способен справляться со своими проблемами в туалете, может решать основныевопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием.В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которыхвозможно только при условии самого тесного сотрудничества специалистов исемьи. Большинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать решатьсовместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то причинам неполучилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужноразрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решениеобозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном,обучающихся с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС, или обучающихся,которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этихпроблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или спомощью традиционных педагогических методов.Формирование академических навыков в пропедевтическом периодедошкольного образования обучающихся с аутизмом.Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается отобучения обучающихся с типичным развитием. Особенности формированиянавыков чтения и письма, математических представлений начинают проявлятьсяуже в дошкольном возрасте и требуют определённого внимания педагогическихработников даже в старших классах.Основы обучения обучающихся с РАС чтению:1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чемдругие академические предметы, - при условии, что при обучении учитывалисьособенности развития ребёнка с аутизмом.2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмомили основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительноговосприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв иустановлению звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен быть
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одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи ссимультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать звучащиеэкраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называтьбуквы в словах нельзя, т.к. это создает почву для побуквенного чтения, что приаутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень нежелательно,поскольку существенно затрудняет обучение.3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлениемребенку букв. Используемый дидактический материал может быть разным:объёмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона,карточки с изображением букв. В дальнейшем также недопустимо использоватьтексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя», «бел-ка»), т.к. этоможет зафиксировать послоговое скандированное чтение.4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе снеговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки,которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Неисключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, но выученные буквы(в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках такназываемого «глобального чтения», для использования письменных табличек вцелях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие илинесогласие с ситуацией).5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова,которые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названиялюбимой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и,например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а вдальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения.6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которыеребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляемкарточки с теми же предложениями, которые составляли без картинок и, еслиребенок прочитывает его, показываем картинку с изображением прочитанного.Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнкуследует оказать помощь. Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (неболее одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие списьменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт изчашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом «Пьёт». Вдальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения:«Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из чашки». При переходе к картинкам,изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют(пьют, причёсываются, разговаривают по телефону) животные, т.к. при аутизмеперенос на аналогичные действия людей даётся сложно, поскольку восприятиесимультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления.7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно дляобучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе являетсяглобальное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: этозапоминание графического изображения слов (чему способствует симультанностьвосприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствиеопределенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функцийречи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следуетрассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального
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соответствия между словом, его графическим изображением и объектом, и вдальнейшем следует перейти к обучению чтению по слогам.8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и частотребует длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что спецификаобучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материалдолжен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно,эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. Какова бы нибыла техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенокпонимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться.При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использоватьсказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности;эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует продолжать вшколе.9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценногоинтереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейтик другим темам.10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функциймеханическая и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно,усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе необязательно идут параллельно; они могут быть практически не связаны междусобой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречаетсяхорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. Сэтой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётсядостичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу.11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найтимотивацию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв междутехникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если онвозник, то проще его устранить.12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно дляразвития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работыобучающиеся с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы попрослушанному тексту, но если ребенок может этот текст прочитать, то он с такимзаданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи аутичномуребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время какпрочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранеепрочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемывосприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этихтрудностей, облегчения их преодоления.13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманиемпрочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях,каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются не простоприятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, крометого, структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитатьрассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и,напротив, различия ситуаций.14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени,представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на уровеньболее целостного восприятия и понимания жизни.
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Основы обучения обучающихся с РАС письму:1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинстваобучающихся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многихаутичных обучающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к рисованиюи другим видам графической деятельности. Одна из главных причин - нарушениеразвития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и этинарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и, вдальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложитьмаксимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важноне только потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом;письмо активно способствует развитию многих важных центров коры большихполушарий, т.е. общему развитию ребенка.2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическимнавыкам, необходима направленная коррекционная работа по развитию общей итонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственноговосприятия, что нужно начинать как можно раньше.3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, котораязаключается в том, чтобы:- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучениюписьму;- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых приобучению графическим навыкам;- провести подготовительную работу непосредственно с простымиграфическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка);- провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной координации.4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму,следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности,сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипныхпроявлений, особенности мотивационной сферы, возраст.В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическимдействиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, какправильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскостистола, достаточная освещенность и правильная направленность света, длительностьзанятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает уобучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен«от ребёнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формированияправильного положения руки на ручке необходимо применять специальныенасадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, нозадерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки«любой ценой» не следует, т.к. можно вызвать негативизм к письму и графическойдеятельности в целом.5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений изрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитиеориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - набольшом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради и осваивая понятиястрочка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижнейлинейкой. Этот период может быть достаточно длительным, т.к. без усвоенияпространственных представлений переходить к написанию букв нельзя.
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Когда переходим к обучению написанию букв, период использования«копировального метода» должен быть максимально коротким в связи с двумямоментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; крометого, он привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС очень легкозакрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где многовнимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайнестереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой изрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить).Часто педагогические работники и родители (законные представители) приобучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате,обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (анекоторые так и «пишут» только с поддержкой). Недопустимы большие по объемузадания, т.к. длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (илисовсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинствеслучаев не следует обучать письму печатными буквами, т.к. переход ктрадиционной письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будетзначительно осложнен.6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писатьсамостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такойпоследовательности:- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно),- обводка по частому пунктиру (кратковременно),- обводка по редким точкам (более длительный период),- обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период),- самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной виддеятельности).7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре)количеством повторов, для того, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобыв конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельногописьма, чтобы ученику можно было закончить строчку самостоятельно.8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Этапоследовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывнымписьмом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся саутизмом. Основным фактором, который определяет последовательность, вкоторой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциациимежду движением руки и элементами букв.9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальнойточки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведутпротив часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и далее«о». Характер основного движения определяется конечной целью - освоениембезотрывного письма.10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всехзаглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности).11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но иассоциативного родства моторных действий: «о» - законченный овал буквы «с»,«а» - это «о» с неотрывно написанным крючочком справа:- первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написаниикоторых ведущим является круговое движение: «с», «о», «а»;
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- вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написаниикоторых ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», «ш», «щ», «г»,«п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы»;- третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написаниикоторых ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», «я»;- четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и принаписании которых ведущим является движение «снизу вверх» со смещениемначальной точки («петлеобразное движение»): «е», «ё»;- пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в»;- шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», «у»,«д», «з»;- седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», «ю»;Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первуюочередь закономерностям графики.Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим являетсякруговое движение «С», «О».Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим являетсядвижение «сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ».Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим являетсядвижение «сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в верхней частибуквы, который пишется с отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б».Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущимявляется движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я».Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным являетсядвижение «сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в серединебуквы: «Е», «Ё», «3».Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным являетсядвижение «сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в верхней частибуквы: «У», «Ч», «Ф».Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используетсясложная комбинация движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», «X», «Ж».12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже еслиребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложитьзнакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание пописьму. Это очень важно, поскольку таким образом готовится переход кбезотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно начинать повозможности раньше; это также является профилактикой «побуквенного письма»(оно не столь нежелательно, как «побуквенное чтение», но его негативный эффектвсе же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает навыкболее формальным.13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и техникебезотрывного письма осуществляется специалистами, имеющимисоответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикойобучения написанию письменных букв и технике безотрывного письма.14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самогоначала добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы:поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибокнаписания. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как
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стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменныхзаданий.Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основамматематических представлений:1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямомпорядке; несформированность обобщенных представлений о количестве;непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении заданийпо словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминаниематематических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач всвязи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучениеосновам математических знаний встречает так много трудностей впропедевтическом периоде.2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратныйсчет усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы(сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том порядке, вкотором они приведены в таблице. Если предлагать примеры в произвольномпорядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или решаютпримеры очень долго. Такая форма работы не развивает математическихпредставлений, она скорее находится в русле стереотипии ребёнка исимультанности восприятия, чем логического мышления.3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мысталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных математическихпонятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий,условий задач).В формировании понятия числа можно выделить два крайних вариантапроблем:- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятиюколичества. Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов,сколько в чрезмерной симультанности восприятия;- фиксация на чисто количественных категориях и сложность пониманияусловия задач с конкретным содержанием.4. В начальном периоде формирования математических представленийдошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения «высокий - низкий»,«узкий - широкий», «длинный - короткий» и «больше - меньше» (не вводясоответствующих знаков действий).Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическомматериале (лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов допяти без пересчёта.Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу иколичеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся саутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками:чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет по одному. Частоимеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа припроведении счетных операций, особенно устных.5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванныепроблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительныхопераций менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают.Они легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои
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способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулироватьзадачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда.6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАСсталкиваются, практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны:непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития,сложности сосредоточения на содержании задачи в связи с проблемамиконцентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией начастностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснитьребёнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради).Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено ссоответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; междугруппами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующиезнаки математических действий. При этом мы должны называть эти знаки не«плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребёнку, какойзадан вопрос, и какой ответ мы должны получить в результате решения. Такойалгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам,но некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядкарешения задач.7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основныхматематических понятий и соответствие этого уровня состоянию практическихумений и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чистоматематическими категориями (сформированными даже на очень высоком уровне)и возможностью их практического использования, т.е. не увлекаться решением всеболее и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если несформированы навыки решения задач со смысловым содержанием.8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многомзависит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмомв школьный период, но и степень необходимости адаптации образовательныхпрограмм, соотношение между двумя основными компонентами образовательногопроцесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями -академическими знаниями и уровнем жизненной компетенции.
2.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ОВЗВариативные формы, способы, методы и средства реализации Программыотражают следующие аспекты образовательной среды:1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которыеотражают следующие аспекты образовательной среды:- характер взаимодействия с педагогическим работником;- характер взаимодействия с другими детьми;- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшимфактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательнойдеятельности.3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельностиребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться сокружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческойдеятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим),приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим
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работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называетсяпроцессом овладения культурными практиками.4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полнотевозможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этомпроцессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивациюребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка вОрганизации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметральнопротивоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному наидеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикойпартнерских отношений является равноправное относительно ребенка включениепедагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работникучаствует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный икомпетентный партнер.5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятиеребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работникне подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение сним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, егохарактер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радостии огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх изанятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний.Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, неунижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенкучувство психологической защищенности, способствует развитию егоиндивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическимработником и другими детьми.6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию уребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, таккак отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характеротношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, небоится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенкусамостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасуетперед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когдапедагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимаютего таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний,ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное довериемежду педагогическим работником и детьми способствует истинному принятиюребенком моральных норм.8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения ипоступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляетребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь своемнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированиюу него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свойвыбор.9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогическиеработники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы онпринял собственное.10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенкуосознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники
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содействуют формированию у него умения проявлять чувства социальноприемлемыми способами.11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому чтополучает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его надругих людей.
2.7. Взаимодействие педагогических работников с семьями обучающихсяс ОВЗВсе усилия педагогических работников МАДОУ «ДС «Ручеёк» по подготовкек школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ будут недостаточноуспешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям).Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобыобеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки иумения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможностипомогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома.Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и воспитателем для выполнения, должныбыть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективностькоррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций уобучающихся.
2.7.1.Особенности взаимодействия педагогического коллектива ссемьями дошкольников с нарушением зрения1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегосяс нарушениями зрения: формирование у родителей (законных представителей)обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностями потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализациидошкольника с нарушениями зрения.2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся снарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законныхпредставителей) к слепоте или слабовидению ребенка.Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:- принимать ребенка таким, какой он есть;- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность;- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения.3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) квозможностям и потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется внеблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания:гиперопека или гипоопека выступают тормозом его развития.4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов ссемьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями(законными представителями) позитивных представлений о его личностныхдостижениях в освоении содержания образования в пяти образовательныхобластях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативнымвлиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формальноговзаимодействия это может быть привлечение родителей (законных представителей)к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной деятельности,
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коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждениемпозитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения.5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижениярезультатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданиюусловий проявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечениеродителей (законных представителей) в разработку и реализацию конкурсов(детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложениемсемьей усилий к особой подготовке своего ребенка с нарушениями зрения как ихучастника.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с цельюформирования у родителей (законных представителей) адекватного отношения квозможностям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагаеттакже развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательногопотенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематическиесобрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей(законных представителей) в качестве консультантов других семей, проведениемультимедийных презентаций, создание МАДОУ «ДС «Ручеёк» для родителей(законных представителей) информационно-методического ресурса) должныпомочь родителям (законным представителям) в расширении знаний по вопросамособенностей развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения,освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка снарушениями зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптацииребенка в новых для него социально-предметных средах.7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельностиМАДОУ, определенных адаптированной программой, требует расширения границобразовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредствомвзаимодействия педагогических работников, специалистов с семьямиобучающихся.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законнымипредставителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено наповышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах егофизического развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональныхвозможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательнойдеятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы.Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позицииведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природныхявлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения.8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьямиобучающихся по приоритетным направлениям деятельности МАДОУ можнообъединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового образажизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с родителями(законными представителями) многоаспектна, широко затрагивает вопросыфизического и социального развития дошкольника с нарушениями зрения.МАДОУ ДС «Ручеёк» создает информационно-методический ресурс,включающий:- обучающие программы для родителей (законных представителей),- интернет-ресурсы для родителей (законных представителей),- методические разработки,- информационные листы для родителей (законных представителей),
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- технологии практико-ориентированного взаимодействия специалистов сродителями (законными представителями).Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и семьи:от возможного стремления родителей (законных представителей) избегатьконтактов с педагогическими работниками или от уровня их формальноговзаимодействия к активному взаимодействию с постановкой цели и достижениярезультатов через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка снарушениями зрения, повышении его мобильности, укреплении здоровья(физического, соматического, психического).2.7.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ссемьями дошкольников с ТНР1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задачапериода развития ребенка в период дошкольного возраста.2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношенияхребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мири быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивныхнадежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значениена всех возрастных ступенях.3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит подвлиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья.Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают уобучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей,интересов и привычек.4. Взаимодействие педагогических работников МАДОУ «ДС «Ручеёк» сродителям (законным представителям) направлено на повышение педагогическойкультуры родителей (законных представителей). Задача педагогическихработников - активизировать роль родителей (законных представителей) ввоспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное пониманиепроблем ребенка.5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечиваютблагоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основполноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогическойкультуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальнаязащита и поддержка его достоинства и прав человека.6. Основной целью работы с родителями (законными представителями)является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законныхпредставителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентнойпедагогической позиции по отношению к собственному ребенку.7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:- выработка у педагогических работников уважительного отношения ктрадициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетностиродительского права в вопросах воспитания ребенка;- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс;- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законнымпредставителям), активизация их участия в жизни детского сада.- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающейединые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
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- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания иобучения обучающихся.8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МАДОУ включаетследующие направления:- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностейребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) длясогласования воспитательных воздействий на ребенка;- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышениепедагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечениеродителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс;создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы кразвитию личности в семье и детском коллективе.- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы всоциальных сетях).9. Планируемый результат работы с родителями (законнымипредставителями) детей с ТНР:- организация преемственности в работе МАДОУ и семьи по вопросамоздоровления, досуга, обучения и воспитания;- повышение уровня родительской компетентности;- гармонизация семейных детско-родительских отношений.Формы организации психолого-педагогической помощи семье1. Коллективные формы взаимодействия1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МАДОУ«ДС Ручеёк» 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.Задачи:- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержаниекоррекционно-образовательной работы;- решение организационных вопросов;- информирование родителей по вопросам взаимодействия МАДОУ сдругими организациями, в том числе и социальными службами.1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами ивоспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.Задачи:- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;- решение текущих организационных вопросов.1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией МАДОУ вапреле для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.1.4. Тематические занятия «Клуба для родителей «Светлячок»». Работаклуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятияклуба проводятся специалистами МАДОУ один раз в два месяца.Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации;семинары; тренинги; «Круглые столы» и др.Задачи:- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
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1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой ипроведением праздников занимаются специалисты МАДОУ «ДС «Ручеёк» спривлечением родителей.Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата вгруппах и распространение его на семью.2. Индивидуальные формы работы2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации,дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.Задачи:- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;- определение оценки родителями эффективности работы специалистов ивоспитателей;- определение оценки родителями работы ДОО.2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросамродителей и по плану индивидуальной работы с родителями.Задачи:- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции,образования и воспитания;- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация исоциально-психологическая служба МАДОУ. Служба работает с персональными ианонимными обращениями и пожеланиями родителей.Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различныеситуации и предложения.2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедамигрупп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы сребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закрепленииматериала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек,детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболееэффективных на определенном этапе развития ребенка.3. Формы наглядного информационного обеспечения3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные ипередвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра вразвитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку»,«Как развивать способности ребенка дома»).Задачи:- информирование родителей об организации коррекционно-образовательнойработы в МАДОУ;- информация о графиках работы администрации и специалистов.3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.Задачи:- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивнойдеятельности своего ребенка.
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3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методыработы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся2-3 раза в год.Задачи:- создание условий для объективной оценки родителями успехов итрудностей своих детей;- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы сдетьми в домашних условиях.В реализации задач социально-педагогического блока принимают всеспециалисты и воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определенадолжностными инструкциями.4. Проектная деятельность4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности.Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательскаядеятельность родителей и детей.4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространствагрупп, электронной почты для родителей.Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы,даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могутсвоевременно и быстро 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 особенностиразвития детей в семье.
2.7.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ссемьями дошкольников с ЗПР1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективомвстают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как ихродители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законныхпредставителей) к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместнойдеятельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку впреодолении имеющихся недостатков и трудностей.2. При реализации задач социально-педагогического блока требуетсятщательное планирование действий педагогических работников и крайняякорректность при общении с семьей.Формы организации психолого-педагогической помощи семье1. Коллективные формы взаимодействия1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МАДОУ 3раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.Задачи:- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержаниекоррекционно-образовательной работы;- решение организационных вопросов;- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другимиорганизациями, в том числе и социальными службами.
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1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами ивоспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.Задачи:- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;- решение текущих организационных вопросов.1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреледля родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируетсяна основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятсяспециалистами ДОО один раз в два месяца.Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации;семинары; тренинги; «Круглые столы» и др.Задачи:- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой ипроведением праздников занимаются специалисты МАДОУ с привлечениемродителей.Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата вгруппах и распространение его на семью.2. Индивидуальные формы работы2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации,дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.Задачи:- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;- определение оценки родителями эффективности работы специалистов ивоспитателей;- определение оценки родителями работы ДОО.2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросамродителей и по плану индивидуальной работы с родителями.Задачи:- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции,образования и воспитания;- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация исоциально-психологическая служба. Служба работает с персональными ианонимными обращениями и пожеланиями родителей.Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различныеситуации и предложения.2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедамигрупп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы сребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закрепленииматериала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек,
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детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболееэффективных на определенном этапе развития ребенка.3. Формы наглядного информационного обеспечения3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные ипередвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра вразвитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку»,«Как развивать способности ребенка дома»).Задачи:- информирование родителей об организации коррекционно-образовательнойработы в ДОО;- информация о графиках работы администрации и специалистов.3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.Задачи:- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивнойдеятельности своего ребенка.3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методыработы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся2-3 раза в год.Задачи:- создание условий для объективной оценки родителями успехов итрудностей своих детей;- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы сдетьми в домашних условиях.В реализации задач социально-педагогического блока принимают всеспециалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентностиопределена должностными инструкциями.4. Проектная деятельность4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности.Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательскаядеятельность родителей и детей.4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространствагрупп, электронной почты для родителей.Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы,даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могутсвоевременно и быстро 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 особенностиразвития детей в семье.
2.7.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива сcемьями детей с РАС:1. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО, которую посещаетребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимальнодоступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его
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независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальнойадаптации.В этом треугольнике «ребёнок - семья - организация»:- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимаютродители (законные представители);- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантнойособенностям ребёнка.2. Главная задача во взаимодействии МАДОУ и семьи - добитьсяконструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чегонеобходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, чтопоявляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей (законныхпредставителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в ДОО,ходом занятий.3. Очень важно и в МАДОУ, и в семье создавать и поддерживать ровную идоброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себеи своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитыватьдоброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам иобучающимся.4. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьив развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах.Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любымвариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьии специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов ккоррекции РАС (кроме психоаналитического).5. Важно повышать уровень компетентности родителей (законныхпредставителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать приэтом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многиеродители (законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том,чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернетесведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему.Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения,разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной идлительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждоедостижение ребенка.6. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповыезанятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в формевидеоматериалов) с обсуждением.7. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которойесть ребёнок с аутизмом.Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей (законныхпредставителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которойвозникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полногосмирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, ксвоей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему.Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степеньвыраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист,работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждойсемьи.
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2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ2.8.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми снарушениями зрения2.8.1.1. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии сособыми образовательными потребностями слепых обучающихсяПрограмма коррекционной работы тифлопедагога1. Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и уменийФормирование умений поисковых движений и действий:1) поисковые движения рук: развитие слухо-двигательной координации ввыполнении игровых заданий «упал - подними», «найди и возьми»; развитиетактильно-двигательной координации в выполнении игровых заданий «Ядотронусь, ты схвати (одной, двумя руками)», «Дотронься каждым пальцем»;2) ориентировочно-поисковые движения пальцев: развитие подвижностипальцев; развитие умений и обогащение опыта пальцевого захвата мелкихпредметов (игрушек), деталей предметов; развитие умений и обогащение опытапрослеживающих движений пальцами по рельефу, развитие уменийпоследовательного обведения рельефного контура; развитие умений и обогащениеопыта поиска и локализации деталей и частей предмета, выпуклых точек наплоскости указательным пальцем;3) ориентировочные действия рук: формирование умений и навыковобследования плоскости - рабочей зоны - в целях получения информации о еепредметно-пространственной организации для дальнейшего осуществленияпредметной деятельности; формирование пространственных представлений оближней, дальней границах, левой, правой сторонах, средней линии плоскости,центра, практических умений их выделять (показывать), ставить, раскладыватьпредметы в этих пространственных точках;4) ориентировочно-поисковые движения туловища и головы: обогащениеопыта поворота головы, головы и туловища на звук с его пространственнойлокализацией.2. Развитие сенсорных способностей:- к пространственной локализации звуков, ароматов, световых стимулов(обучающиеся с остаточным зрением) и выполнение ориентировочно-поисковыхдействий, движений приближения к их источнику;- к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле.Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества сдифференциацией признаков: материал; величина, фактура, форма. Формированиеумений выполнять задания «отбери только...», «разложи на группы».3.Развитие умений выполнять действия соотнесения: «положить на, в»,«наложения», «совмещения», «раскладывания в ряд, по кругу»:формирование моторных программ: «взять с и положить на, в, под», «достатьиз, с, из-под», «убрать в»;игровых действий: «игра в барабан», «игра с трещоткой», «игра на пианино»;«рассыпь - собери».4. Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцамирук с мелкими предметами: «продвижение» мелкого предмета (шарик, бусинка,пуговица), помещенного внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобыобразовалась дорожка-лабиринт), «проталкивание», «перемещение» мелкого
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предмета указательным пальцем; умений пальцами (двумя, тремя, щепотью)захватывать, удерживать, пересыпать крупы, горох, фасоль:1. Формирование представлений и развитие умений занимать и удерживатьосновные положения пальцев кистей рук (предплечья и кисти находятся на твердойповерхности, на весу). Обычное положение кисти: четыре пальца выпрямлены исомкнуты и являются продолжением предплечья руки, большой палец прижат кладони. Кисть сжата в кулак: четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, асогнутый большой палец прижат к указательному. Кисть, сжатая в кулак, являетсяпродолжением предплечья руки. Кисть свободна: кисть держать свободно, безнапряжения, пальцы расслаблены. Кисть расслаблена: кисть свободно висит книзу.Кисть поднята вверх: кисть отведена вверх, пальцы в обычном положении.Кисть опущена вниз: кисть отведена вниз, пальцы в обычном положении.Пальцы врозь: прямые пальцы максимально разведены и силой удерживаются вэтом положении. Пальцы согнуты: пальцы сгибаются во всех суставах, как быудерживая теннисный мяч. Пальцы сцеплены: разведенные врозь пальцы однойруки проходят до предела между разведенными пальцами другой руки, пальцыприжимаются к тыльной стороне кисти, большие пальцы прижимаются куказательным.2. Формирование умений и навыков предметно-пространственнойориентировки.3. Формирование «схемы тела»: знание частей тела, умение их назвать ипоказать, умение дифференцировать парные органы; формирование детальныхпредставлений о верхних и нижних конечностях. Формирование пространственныхпредставлений о возможных положениях кисти, пальцев, развитие двигательногоопыта в принятии заданного положения, умений и опыта действий двумя и однойрукой с мячом (бросать мяч двумя руками вниз, перекладывать мяч из руки в руку,катание мяча с отталкиванием его ладонями (кисть опущена вниз), толканиенабивного мяча раскрытыми ладонями (кисть опущена вниз, поднята вверх).4. Формирование пространственных представлений и ориентировочныхумений в статичном положении относительно себя определять (показывать,называть, поворачиваться, брать предмет, передвигаться): впереди или сзади, передили за, слева или справа, над или под, рядом, около. Развитие способностидифференцировать правое и левое.5. Развитие первичных умений предметно-пространственнойориентировки с использованием карты-обозрения и карты-пути в знакомыхпространствах (кабинет, групповая, участок).6. Развитие восприятия пространства.7. Развитие способности создавать концепцию отражаемогопространства на полисенсорной основе с актуализацией и обогащениемпроприоцептивных ощущений его трехмерности.8.Развитие слухового пространственного восприятия:1. Формирование умений (указать, повернуться, обозначить место) влокализации звука, издаваемого предметом и (или) объектом над головой, у стопног, перед лицом, за головой, сбоку (левая или правая сторона); развитиеспособности дифференцировать два (и более) звука с определением и указаниемместа звучания каждого с постепенным приближением его параметров (громкость,высота, продолжительность); обогащение опыта оценки протяженности, глубиныпространства; развитие опыта передвижения с пересечением свободногопространства на голос человека, предметный звук; формирование умений двигаться
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в пространстве по инструкции педагогического работника : «Подойди ко мне»,«Иди вперед», «Поверни направо (налево)», «Развернись и иди назад».2. Обогащение двигательного опыта освоения пространств помещений иучастка: ходьба с комментариями по периметру, пересечения пространства (изодной точки в разных направлениях; из разных точек к одному объекту), движениев пространстве с предвестником трости, с тростью.9. Развитие умений поиска и подбирания предметов: с развитием слухо-двигательных связей (рука или руки направляются точно в сторону звука отупавшего предмета), слухо-осязательных связей (единый двигательно-мышечный ислуховой образ предмета) и без ориентировки на звук:1. Формирование двигательных умений преодоления препятствий:перешагивание порогов, ходьба по лестнице, подъем-спуск с невысокогопрепятствия, ходьба по наклонной плоскости, обойти препятствие (стол, стул).2. Формирование практических умений пространственной ориентировки вместах жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат,раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях свыполнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности космыслению пространственной организации помещений в Организации.3. Формирование умений и навыков пространственной ориентировке наплоскости листа. Развитие умений ориентироваться в тактильной книге:способности к локализации частей (обложка, листы), умений перелистыватьстраницы, умений выполнять ориентировочно-поисковые движения иопознавательные действия для восприятия рельефных изображений.4. Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги:умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центрплоскости листа разной площади, протяженности; умения класть лист сориентировкой на угольную выемку (перед собой); умения выкладывать на листбумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить рельефные линии(наклеивание бечевки, нитки, накалывание грифелем или его заменителем) взаданном месте на плоскости разных форм.5. Формирование представлений о колодке шеститочия с развитием связи«целое - детали», умения ориентироваться в пространственном, порядковомрасположении выемок на поверхности колодки. Формирование умений и навыковвставлять штыри в выемки (действия соотнесения) с ориентацией в шеститочии (пообразцу, словесной установке педагогического работника, с воспроизведениемсвободных комбинаций и комбинаций букв).10. Развитие и коррекция способов познавательной деятельности,формирование сенсорно-перцептивных умений и навыков.Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в МАДОУ, развитиеспособности узнавать их при соприкосновении, обследовании, по названию,называть материал, из которого выполнен предмет, выделять и называть детали,понимать его назначение.11. Развитие моторного компонента предметно-познавательнойдеятельности:· опыта схватывания и отпускания предметов;· обогащение опыта захвата предметов разной формы и величины;
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· формирование культурных способов захвата предметов с учетом ихназначения, формирование программ действий с предметами по их назначению:· с игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности.12. Развитие орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации «рабочего поля»:· умения взять предмет из определенного места;· положить предмет на определенное место;· расположить объект перед собой;· расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный).13.Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоением опытавыполнения инструкций:· одноступенчатых: «Возьми», «Удерживай», «Положи», «Открой»;· двухступенчатых: «Возьми книгу и открой ее», «Выбери нужные фигуры иразложи их в ряд»;· трехступенчатых: «Из игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, азатем собери», «Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди недостающуюдеталь, дополни предмет».· развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы,ловкости, выносливости.14. Развитие способности организовывать обследовательские движениякисти и пальцев в системе координат «рука в руке», «рука на руке». Учитьпонимать и действовать по инструкции педагогического работника:1. Формирование представлений о тактильных признаках (гладкие,ребристые, шершавые, холодные, теплые); о различных материалах (дерево,бумага, резина, пластик, ткань, кожа, металл), о текстурах. Развитие тактильных,двигательных, осязательных умений их выделения, обследования, опознания.Развитие различительной способности, способности к тонкой дифференциациитактильных ощущений. Знакомить и расширять знания о предметном рукотворноммире, разнообразии материалов, из которых создаются предметы. Формироватьпервичные представления о функциональном назначении материалов в созданиипредметов окружения. Знакомить с предметами и объектами неживой природы,развивать осязательные умения и обогащать опыт тактильных ощущенийвосприятия их физических характеристик.2. Формирование эталона «Форма». Формировать представления обобъемных геометрических телах, учить их обследованию с выделением признаковотличия. Развивать форменное восприятие, способность в предметах ближайшегоокружения выделять объемную форму, приравнивая ее к эталону формы.Формировать представления о плоскостных геометрических фигурах, умения ихдвуручного обследования. Развивать умения осязательным способом выделятьформу отдельных плоскостей объемных объектов, соотнося ее с эталоном.Формировать умения соотносить геометрические тела и фигуры по форме.Развивать умения конструирования из геометрических тел, фигур (по образцу, поустановке). Формировать первичные представления о многообразии форм объектовнеживой природы (листья растений, плоды).3. Формирование сенсорного эталона «Величина». Знакомить с предметамиближайшего окружения разной величины, характеризуя ее относительно себя:маленький - умещается в ладонях, большой - обхватываю руками. Формировать
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представления о том, что один и тот же предмет может быть разной величины:большой-маленький, большой-средний-маленький, большой-меньше-еще меньше-маленький.4. Учить соотносить по величине предметы одежды и величинныехарактеристики частей тела: рукавички маленькие, велики, как раз; шапка мала,велика, как раз; платье, рубашка, свитер (с длинным рукавом) велики, малы;предметы мебели: стул, стол - детские.5. Учить понимать, что все предметы окружающей действительностиотличаются величиной в зависимости от их предназначения (игрушки, книжки,предметы посуды, мебели, одежды, транспорт, постройки).6. Формировать эталон «величина»: большой - средний - маленький.Формировать первичные представления о протяженности: «высокий или низкий»,«длинный или короткий», «толстый или тонкий», «широкий или узкий»; действиясравнения предметов по высоте: ладони обеих рук на верхней точке предмета, одналадонь остается на предмете, другая в том же пространственном положении (кистьвниз) перемещается в пространстве к другому предмету и при соприкосновении сним внешней стороной кисти и ориентацией на его высоту (кисть поднимается,если ощущается протяженность), кладется на верхнюю точку, сравниваютсяощущения (мышечные) двух рук с определением, какая выше, какая ниже.15. Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия,восприятия звуков и шумов окружения с формированием предметно-объектнойотнесенности звуков: понимание звуков движения, действий, свойств материалов,звуков, отражающих физическое строение предмета; понимание ситуации впространстве. Знакомить со звуками и шумами живой и неживой природы,расширяя картину мира. Развитие способности к дифференциации звуков погромкости, высоте, чистоте и (или) зашумленности звучания; обогащение опытавосприятия и опознания предметов окружения по их звучанию.16. Развитие способности к использованию обоняния как источникаинформации о предметах, явлениях: развитие обонятельной чувствительности,формирование первичных представлений о запахах, их предметно-объектнойотнесенности (источники); формирование целостной картины мира сактуализацией использования обоняния для познания и ориентировки вдействительности (улица, помещение).17. Развитие умений выполнять ознакомительные действия, обогащениеумений и навыков ощупывания предмета, прослеживающих движений пальцев.Развитие познавательных действий: способов выделения свойств и признаков,включение освоенных способов в решение познавательных задач, формированиедвигательно-мышечных образов обследовательских действий, развитие активностии осмысленности исследовательских движений рук.Формирование навыков обследования предметов с построением целостногообраза на основе полимодального извлечения информации и освоения структуры.18. Развитие образов восприятия предметов, формирование связи «целое -часть», умений их устанавливать. Формирование алгоритма осязательногообследования объемного предмета двуручным способом (координированныедвижения двух рук):Этап 1. Первичные ориентировочные действия (действия ощупывания) попредмету с выделением точки (край) начала целенаправленного восприятия ификсацией пальцев на нем (обхватывающее положение кистей). Уточнениематериала и (или) фактуры, цвета. Выполнение прослеживающих движений кистей
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рук (разомкнутые пальцы и ладони слегка касаются поверхности) по поверхностипредмета с отражением его протяженности, объемности, конструкции в одну и вдругую стороны и точным обозначением (называнием) предмета.Этап 2. Выделение и детальное обследование основных частей с ихобозначением и установлением логических и пространственных связей междуцелым и частью, между частями. Уточнение особенностей формы, величины.Этап 3. Выделение мелких деталей на крупных частях предмета (одна рукатактильно локализует крупную часть, пальцы другой выполняют ориентировочно-познавательные действия) с обозначением и установлением логических ипространственных связей между целым и частью, между частями и точным ихобозначением, уточнением назначения. Уточнение особенностей форм, величины,фактуры.Этап 4. Повторное целостное восприятие протяженности и структурыпредмета. Оценка ощущений.Формирование алгоритма обследования предмета с развитием представлений:целостного полимодального образа и его осмысления, развитием родовидовыхсвязей. Учить познавать предмет с опорой на алгоритм:1) знакомство (или опознание) объекта на основе осязания и осмысленияструктуры образа (основных частей). Определение особенностей формы, величины,пространственных характеристик частей и деталей, других чувственновоспринимаемых особенностей. Обозначение предмета. Отнесение его к родовойгруппе предметов;2) восприятие, определение, материала, из которого состоит предмет,осмысление их логических связей с уточнением назначения предмета;3) восприятие звуковых свойств предмета, звуков действий с ним какопознавательных признаков;4) актуализация тактильных ощущений с характеристикой поверхности,температуры, целостности поверхностей частей и деталей предмета с определениемопознавательных, уточнением отличительных признаков предмета;5) актуализация обонятельных впечатлений с определениемопознавательных, уточнением отличительных признаков предмета;6) обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа;7) определение назначения предмета. Раскрытие действий и способовиспользования предмета, действий с его частями;8) обогащение чувств: различение на ощупь бумаги и ткани, разных видовбумаги, разных видов тканей; восприятие жидкостей разной консистенции руками;различение вибраций, развитие их осмысленности. Развитие опыта объединениявосприятий разных модальностей.19. Развитие первичных умений создавать концепцию пространстваобщения.20. Развитие представлений, расширение знаний о внешнем обликечеловека (пол, возраст, занятия). Совершенствование схемы тела. Формированиепредставлений о мимических и пантомимических выражениях базовых эмоций,развитие умений их воспроизводить, расширение знаний о социальных ситуацияхпроявления их человеком. Развитие мимической подвижности лица: надувание и(или) втягивание щек, вытягивание и (или) растягивание губ, поднимание и (или)опускание бровей, гримасы. Формирование первичных представлений обакустическом облике.



289

Формирование первичных представлений о пространственной организацииситуации общения в зависимости от его цели, развитие представлений о жестах,позах человека (естественная, ситуативная: рабочая, эмоциональная). Развитиепредставлений о положениях и движениях тела, головы, рук для принятия позы.Развитие ритуальных действий общения. Развитие первичных представлений обинформативности смеха.21. Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуацииобщения в группе субъектов общения.22. Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму ичтению по системе Брайля:- развитие праксиса рук:- статического (умение выполнять позы);- динамического со способностью к переключению с одного действия надругое, выполнения цепочки действий;- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры);- формирование представлений о кисти, пальцах, умений ихдифференцировать (называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук,мышечной силы кистей и пальцев.23. Развитие тактильных ощущений подушечек пальцев, повышениетактильной чувствительности к различению рельефных точек, ихкомбинаций. Развитие умений, обогащение опыта прослеживания рельефныхлиний разных форм:1. Формирование образов букв, умений их воспроизведения на колодкешеститочия.2. Формирование представлений о приборе Брайля, умений ориентироватьсяв нем, правильно располагать, вставлять бумагу, фиксировать ее, выполнятьдействия грифелем.24.Развитие остаточного зрения. Первый уровень:1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация.Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности,специально привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышениеподвижности глаз с использованием приема циклодукции. Выработкасодружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул,находящийся на границе поля зрения и за его пределами: горизонталь, вертикаль.2. Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиесяконтрасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темногопятна на светлом фоне. Обогащение опыта эмоционального реагирования настимулы разной модальности.3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе«глаз - рука»: способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой(руками). Обогащение опыта реагирования на изменение местоположения стимулав микропространстве «чуть шире поля взора». Обогащение опыта зрительныхориентировочных действий при отражении двух стимулов, расположенных в полевзора на расстоянии друг от друга. Обогащение опыта фиксации и слежения засветовым стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление.4. Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащатьопыт фиксации предметов из разного положения: в положении лежа на спине,животе, боку; сидя, стоя. Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации ихмимических движений.
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5. Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции,поворот глаз и головы к источнику света, и мигательного рефлекса.6. Развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать выработкесодружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул,находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула погоризонтали, вертикали, позднее - по диагонали, по кругу. Развивать подвижностьглаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опытапоиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение вмикропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации спрослеживанием медленно перемещающегося в пространстве объекта. Обогащениеопыта ребенка прослеживать предметы из разных положений: лежа, сидя, стоя.Обогащение опыта слежения за движением собственных рук. Развитие способностипрогнозирования движения цели (объекта) и обогащение опыта в организациидвижений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Упражнятьв зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки. Способствовать развитиюаккомодации. Расширять поле обзора при выполнении поисковых действий.Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся стимул,значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации контрастных общему фонуобъекта его деталей (глаза у куклы). Развивать ориентировочные действия приотражении двух стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга, ирасположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащатьопыт реагирования на перемещающийся по горизонтали объект в поле взора.7. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта(погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение кэмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию.8. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своейструктуре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга.Продолжать обогащать опыт слежения за перемещающимся объектом. Развиватьспособность прогнозирования появления стимула в определенной области полязрения. Обогащать опыт слежения за перемещением объекта в поле взора, незаходя за его границы, следовательно, без поворота головы в сторону стимула.9. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опытпопеременного перевода взора с объекта на объект, расположенных друг за другомв глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающийвозможность зрительного отражения, своими отличительными признакамипривлекающий зрительное внимание ребенка.10. Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действиях игрушками,элементами которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков всенсорной комнате.25. Развитие остаточного зрения. Второй уровень:1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность;подвижность глаз; способность прослеживать перемещающийся на близкомрасстоянии от глаз в пространстве взора объект (расстояние от глаз 40-50 см).2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы:насыщенные желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опытцветоразличения: обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и полярныепо тону или светлоте) протяженные в пространстве, но не выходящие за границыполя зрения предметы.
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3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствоватьэмоциональному реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительногоразличения ребенка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт поисковогоповедения: дотягивание до предметов и схватывание.4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы,добиваясь достаточно точного движения руки к предмету.5. Развивать функциональные механизмы предметности и константностивосприятия игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения.Обогащать опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. Учить узнавать предметы: развивать умениепереводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и называниюпедагогическим работником. Обогащать опыт узнавания предметов независимо отих расстояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамическогосостояния.6. Развивать ориентировочную реакцию на обращения: «Где мяч?», «Гдемишка?». Учить переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения егопо внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства наоснове и под контролем зрения. Развивать действия по перемещению предметов вразных направлениях по горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: близкоили далеко. Обогащать опыт перемещения руки вперед или назад между двумяпредметами, имеющими протяженность, для достижения цели схватить предмет.Развивать ориентировочную реакцию на обращение: «Протяни руку и возьми...»7. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической ипознавательной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательногоспособа восприятия. Обогащать опыт манипуляций с предметами, игрушками,имеющими четкую простую форму контура и размер, доступный для захвата двумяруками. Обогащать опыт схватывания, захвата-отпускания, перекладывания изруки в руку; перешагивания препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой.Обогащать опыт зрительного поиска и нахождения полу знакомого предмета,находящегося в поле видимого обзора, для освоения функциональных действий сними. Поощрять и обогащать опыт эмоционального реагирования на яркий,активизирующий и удерживающий взор предмет, проявлять интерес кманипулированию.8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актовс ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы,величины, ориентации в пространстве.9. Развивать механизмы планирования действий в зрительном пространстве ипрогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способностьпрогнозирования направления движения цели и обогащать опыт в организациидвижений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащатьопыт зрительного поиска спрятанного «на глазах» предмета. Обогащать опытпереключения внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости;переключения внимания с одного объекта на другой при их расположении в разныхплоскостях по глубине (ближе, дальше).10. Развивать способность следить за движением руки педагогическогоработника, действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи рука-предмет,обогащение опыта установления связи предмет-предмет.11. Обогащать опыт зрительного узнавания: лиц близких и знакомых людей;предметов быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, дверь); часто
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используемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Обогащать опытузнавания предметов с фиксацией и ориентированием на цвет, величину.12. Обогащать опыт в установлении контакта «глаза в глаза» с субъектом пообщению.13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. Обогащать опытрешения задач: на обнаружение - развивать способность реагировать иобнаруживать объект минимального размера в соответствии со степеньюнарушения зрения; на разрешение - развивать способность видеть расстояниемежду объектами; на локализацию - обогащать опыт реагирования на смещениеодной части объекта относительно другой.26. Развитие остаточного зрения. Третий уровень:1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движенийглаз к скорости движения стимула, увеличению длительности и угловой величиныперемещения стимула, на протяжении которого возможно прослеживание.Развивать инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объектыфиксации и прослеживания, сосредотачивая взгляд то на одном, то на другомпредмете.Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладенияпространством; отображения в действии местонахождения предмета, направленийи расстояний, формы и величины предмета, его веса, плотности. Развиватьориентировочно-исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение -дотягивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук.Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов на фигурах (круг,квадрат, треугольник) с рельефным контуром и по цвету контрастных фону.Обогащать опыт сосредоточения взгляда на объекте и выбор направлениядвижения руки и тела для схватывания объекта с разных сторон, справа-слева,спереди, сверху.2. Развивать способность к дифференциации по контрасту (темное - светлое)двух поверхностей одной формы и по форме - двух поверхностей одного цвета.Учить умению последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности,две поверхности разных форм мелкими предметами.3. Учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты(предметы) с чередованием по цвету, форме, величине с постепенным увеличениемпротяженности ряда.4. Учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу вмножестве других: расположен по краю множества, в центре множества, затемсвободное расположение. Учить соотносить и опускать в прорезь квадрата - куб,круга - шар (величины соответствуют друг другу).5. Развивать умение в составлении целого предметного изображения из двухчастей.6. Развивать умения рассматривать предметные изображения простой формы,показывать четко выделенные части и детали. Обогащать опыт восприятияпредметных изображений (картинок игрушек и предметов, объектов ближайшегоокружения). Формировать первичные обобщения и представления: обобщенныеобразы, шарики - кубики, предмет - его изображение (картинка), кошка - собака,обобщающие сенсорные понятия: красный - зеленый, синий - желтый, черный -белый; большой - маленький, вверху - внизу. Учить подбирать парные картинки поцвету. Вызывать и поддерживать интерес к цветным книжным иллюстрациям.
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7. Формировать зрительные образы о собственных руках, пальцах, особственном лице, облике (восприятие в зеркале).8. Способствовать развитию функциональных систем «глаз - рука», «глаз -нога». Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого иуказательного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза ируки: обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечиваетточное глазное слежение. Обогащать опыт координированных движений идействий, точности и результативности предметно-практической деятельности.9. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительногослежения за движением руки (рук). Способствовать овладению относительнотонкими действиями рук, обогащению кинестетического чувства (положения иперемещения тела и его частей в пространстве). Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной деятельности. Обогащать опытточного схватывания, захвата, перемещения предметов разной формы, структуры,величины одной и (или) одновременно двумя руками; опыт захвата предмета излюбого положения на основе пространственной ориентации в местоположениипредмета и (или) на основе пространственной ориентации в структуре предмета.Учить выделять пространственные свойства предметов (форма, величина,положение) для успешной регуляции хватательных и локомоторных актов.10. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполненияподражательных предметных действий. Развивать способность к деятельности снесколькими предметами («Посади куклу на стул»); подражание действиямпедагогических работников, прослеживание движущихся объектов.11. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных ивертикальных линий. Учить раскрашивать поверхность, ограниченную контуром.Развивать моторную память в сопряженных действиях рук и глаз. Развиватьмышечную выносливость и ритмичность в выполнении разных видов предметно-практической и ориентировочно-исследовательской деятельности.12. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой,индивидуальными предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету,рисунку, зрительному ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихсядля ребенка условиях восприятия (опознания). Побуждать инициативность впоиске, выборе личных вещей. Обогащать опыт в показывании предмета всоответствии с его названием.13. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве(ползание, ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения иудерживания взгляда на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободногопреодоления (пересечения) знакомого пространства на основе и под контролемзрения.14. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия,достижении цели: прокатывание мяча в ворота, катание мяча в руки партнера,отбивание руками (рукой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнениядействия с предметом на основе и под контролем зрения.15. Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектамокружения, интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, приисчезновении знакомой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале.Продолжать обогащать эмоциональный опыт общения «глаза в глаза». Расширятьвосприятие экспрессии эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на
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происходящее: улыбаться на улыбку других, огорчаться на отрицательнуюэкспрессию окружающих.Основные направления программы психокоррекции и психологическогосопровождения:1. Коррекция и развитие дефицитарных функций, психических процессов:памяти, мышления, воображения.2. Развитие мотивационно-потребностной сферы, развитие чувств всочетании с преодолением ребенком аутичных черт, повышениемпсихоэмоционального тонуса.3. Актуализация индивидуальных креативных образований личностногоразвития ребенка.4. Формирование концепции «Я».Основные направления программы речевого развития:1. Развитие речедвигательного аппарата. Формирование умений и навыковправильного звукопроизношения.2. Развитие коммуникативной функции речи, речевых конструкций,выполняющих компенсаторную функцию в условиях суженной сенсорной сферы.Формирование навыков диалогической речи.3. Развитие словаря, лексических средств выразительности речи, повышениепознавательных возможностей.4. Развитие просодической стороны речи, ее компенсаторной роли вобщении.
2.8.1.2. Описание коррекционно-образовательной деятельности всоответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих и спониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональнымирасстройствами и нарушениями зрения) дошкольниковКоррекционно-развивающая программа «Развитие зрительноговосприятия»(коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога)Цель педагогической деятельности: актуализация функциональногопотенциала с повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности,дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированиемполных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений инавыков зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения.Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения изрительного восприятия у дошкольников.Основой организации и выбора методов педагогического воздействия назрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влиянияпатогенного фактора в период дошкольного детства может выступать:- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций впериод дошкольного детства;- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольномдетстве;- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом иотдельных зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения;- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия услабовидящего дошкольника.
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В период дошкольного детства ребенок приобретает способность кзрительному анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, чтоодновременно выступает условием и показателем повышения остроты зрения:Центральное зрение полное с показателями остроты зрения:3 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.Основные виды нарушений зрительных функций:- отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения;- снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения;- нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы;- снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельнымканалам: высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всемчастотам;- 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 ихотдыхом;- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдениемсанитарно-гигиенических требований;- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижностиглаз и актуализацией перефокусировки;- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям,развивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительныефункции (сохранные и нарушенные);- тифлопедагогические основы использования двух групп методов:а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический),обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивныхумений, формирование качественных зрительных образов, их осмысленность,полнота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации сповышением регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решениязадач на зрительное восприятие;б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессезрительного восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную,двигательную, предметно-деятельностную активность и инициативностьслабовидящих дошкольников с отражением индивидуального идифференцированного подходов.Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется всоответствии:



296

1)со способностью свободно опознавать объекты и предметыдействительности, 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, умениювыполнять практические действия, в том числе тонко координированные, подконтролем зрения;6)учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящихобучающихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития.Четвертый уровеньЦель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитиебазовых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности;развитие предметного (форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитиенавыков зрительного поведения.Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста,дошкольники с тяжелой степенью слабовидения, не получившие раннейкоррекционной поддержки, обучающиеся с тяжелой амблиопией в периодокклюзии раннего или младшего дошкольного возраста.Объективные показатели к освоению уровня:1. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора.2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы изодной руки в другую под контролем зрения, протягивание рук к близким.3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение.4. Зрительное поведение.Параметры оценки достижений уровня:- ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основезрительной оценки их величины и основной формы;- проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии;- проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать иадекватно реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторныйкомпонент) эмоций окружающих;- успешное перемещение в пространстве под контролем зрения;- потребность в восприятии картинок и иллюстраций.Программные задачи четвертого уровня:1. Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы.Развивать действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слеванаправо, сверху вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взорас одного стимула на другой (с постепенным увеличением расстояния(протяженности) между ними, опыт упорядоченного прослеживания плоскости сцелью поиска и фиксации (удерживания) взора). Развивать фиксацию взора,обращая внимание на информационно-опознавательные признаки (цвет, форма,величина) объекта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на хорошоразличимом привлекательном стимуле с изменением его местоположения впространстве. Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки,предметы обихода, одежды, мебели), наполняющие знакомое пространство.Побуждать обучающихся к предметно-практической деятельности. В процессе
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игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательныйпризнак, например: «У куклы Маши косички с красной ленточкой».2. Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковойдеятельности: обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и маломпространствах хорошо знакомого объекта, с изменением местоположения. Учитьосуществлять поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова:«такой же», «похожий по..», «похожий на...». Обогащать опыт поиска и выборапредметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), повышатьспособность к различению схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), ихкачества, пространственного расположения, с отвлечением от цвета и величины.Обогащать опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зонах пространствацветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих светящихся стимулов).3. Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрятьсамостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек,картинок, книг), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство.Побуждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними,поощрять эмоциональную отзывчивость на происходящее.4. Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствоватьдифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной,двумя руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разныхположений и при изменении местоположения предмета. Развивать исовершенствовать внешние ориентировочные действия: соотнесение, выбор,локализация пар геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основныхцветов); обогащать опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок.Расширять опыт действования с ориентацией на слова «такой же», «похожий»,«больше - меньше», «цвет», «форма», «величина». Учить подбирать парныекартинки.5. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся впространстве объектов: в большом свободном пространстве - транспорт, в большомзамкнутом пространстве - большие мячи, машинки; в малом пространстве -небольшие по величине предметы. Развивать способность прослеживаниянаправления движения объекта с переключением внимания на новое направлениеперемещения (при его изменении). Обогащать опыт регулирования движений глази головы в соответствии со скоростью, амплитудой движущихся объектов.Развивать зрительное пространственное восприятие. Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро- и макропространства. Развивать действияпрослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот.Обогащать опыт движения головой, движения глаз при неподвижности головы,опыт прослеживания контура геометрических фигур (четырехугольник,треугольник, круг), расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до1,5-2 м), площадь которых обеспечивает действия зрительного прослеживания.Учить последовательному обведению взором контура предметов, выделению егочастей в процессе рассматривания с постепенным усложнением формы иструктуры объектов восприятия. В последующем обогащать опыт организацииопыт движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в разныхнаправлениях. В разном темпе в условиях расположения объекта прослеживания вразной удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций:«положи перед собой», действий: «положи на...», «поставь друг за другом»,
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«разложи вдоль края (нижнего, верхнего), «разложи сверху вниз, снизу вверх»,«положи на середину».6. Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности исегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихсяизображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опытпонимания речевых конструкций типа: «дай (подбери) такой же...», «найди такойже». Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных видахдеятельности, предъявляющих специфические требования к зрительномувосприятию. Развитие зрительной системы как интегратора и преобразователясигналов всех модальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессевосприятия. Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но нескольковидоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных взнакомое пространство (на близком или удаленном расстоянии).7. Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательныхактов, приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины,структуры, и отношениям объектов: расстояние, направление, местоположение.Учить выполнять соотносящие и орудийные предметные действия. Учитьпридавать определенное взаимное положение двум или нескольким предметам сориентацией на их взаимное соответствие внешних свойств предметовдействованию. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме,величине), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на стержень,заполнении вырезов вкладками. Обогащать опыт употребления одних предметов вкачестве орудий, воздействующих на другие предметы. Обогащать опытпостоянного зрительного контроля как в процессе выполнения самого действия, таки при оценке его результата.8. Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответнуюзрительную реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышатьразличительную способность при отражении объекта в разных глубинных зонахпространства, обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов.Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем направление движения.9. Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять,показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учитьпрактическим способом выделять (обводить) контур изображенного предмета(объекта). Развивать способность выделять контур от фона, в том числезаптумленного. Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов на темном исветлом фонах.10. Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формироватьоперацию гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразнооформленных предметов. Формировать единые представления о предметахокружения, способствуя точности и полноте чувственных образов, расширению ихобъема. Расширять опыт узнавания объектов в условиях изменения ихместоположения в пространстве.11. Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов,предметных изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы(эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшегоокружения, обогащать опыт обнаружения («где?», «что это?», «кто это?»).Знакомить с информативным содержанием объекта («кто это?», «что это?»), какузнать основные детали, внешний облик (отличительные признаки), внешние,признаки опознания (большой - маленький, как действовать?, для чего нужен?).
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12. Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделениюотличительных (опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опытузнавания и выделения объекта (предмета) среди других, расположенных наблизком расстоянии (до 0,5 м), и объекта, удаленного от ребенка на различноерасстояние 1-4 м в помещении и различных пространственных зонах. Обогащатьопыт различения вариативных, перцептивных образов хорошо узнаваемыхобъектов. Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и действия рук,глаз) к особенностям обследуемого объекта. Способствовать упорядочиваниюмоторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащатьсловарь и образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова.Способствовать развитию интегральной оценки предметного содержания объектавосприятия в процессе опознания предмета: развивать умения и расширять опыт впроцессе предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет,величину, основную форму, особенности пространственных отношений.Обогащать опыт использования объектов (объемных, изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предметной игры, раскрашивание,вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и деталями (совместныедвижения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях сосмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта,последовательно ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь наосязательно-зрительный способ общее и различное в предметном содержанииобъектов. Повышать познавательную активность, знакомить с предметами иобъектами действительности (их реалистичными изображениями, моделями),восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опытеребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихсяв пространстве) объектов.13. Учить действовать по подражанию действиям педагогического работника:предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующейфункции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, наматывание,перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия сразличными застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающихосвоенные действия.14. Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, другихлюдей, изображения, в том числе схематического): опыт узнавания собственноголица, учить выделять и показывать части лица, обогащать опыт узнавания наоснове интегрального образа человека определенного возраста. Учить узнавать ипоказывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание напроявление человеком интереса к чему или кому либо, побуждать кподражательному мимическому и пантомимическому воспроизведению интереса,веселья, огорчения, удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования напроисходящее вокруг. Развивать психическое образование «схема тела»: учитьпоказывать и называть части собственного тела, на кукле, в изображенияхчеловека. Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений частью(частями) тела, названной (названными) педагогическим работником или поподражанию движениям педагогического работника. Знакомить с внешнимобликом и частями тела животного. Обращать внимание на характерныеособенности облика животного в зависимости от видовой принадлежности.Пятый уровень.
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Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия,формирование перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитиеобразов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явленияхокружающей действительности: их полноты, точности, осмысленности,целостности, детальности.Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степеньюслабовидения младшего дошкольного возраста; обучающиеся с нарушением зренияот 5-ти лет и старше в условиях недостаточной компенсированности зрительнойперцепции; младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степеньюамблиопии в период окклюзии.Объективные показатели к освоению уровня:1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз вусловиях оптической коррекции от 0,2 до 0,05.2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого углакосоглазия.3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкаядифференцированность окружающего; значительно снижен уровень зрительноговосприятия (вне зависимости от степени нарушения зрения).4. Слабовыраженная познавательная активность.Параметры оценки достижений уровня:- устойчивость проявления свойств восприятия;- повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации;- развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных,осмысленных зрительных образов.Программные задачи пятого уровня:1. Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора наинформационно-опознавательных признаках объектов окружения. Обращатьвнимание на яркие предметы, расположенные в пространстве помещения.Побуждать узнавать их, ориентируясь на заданный хорошо различимый признак(цвет, форма, величина, на яркую деталь, часть) или их комплекс с последующимподтверждением восприятия на практическом уровне (взять в руки, осязательнообследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению положительныхэмоций (радость, радостное удивление, интерес) в процессе опознания, егорезультат. Побуждать обучающихся в предметно практической деятельности, впроцессе игровых действий с предметами обращать внимание и называтьопознавательный признак. Развивать умения выбирать предмет по заданномупризнаку из 2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания наопознавательном признаке (показывает, называет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по «фотографии икартинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, величины)», «Выберикартинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками».2. Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новыепредметы (специально привносятся педагогическим работником) в пространстве.Активизировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительнойфиксации опознавательного признака и самого предмета из разныхпространственных точек помещения. Обогащать опыт зрительной фиксацииопознавательного, обозначенного педагогическим работником признака, и,ориентируясь на него, осуществлять зрительно поисковую деятельность другихпредметов, имеющих такой же признак. С этой целью привносить в предметно-
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пространственную среду полузнакомые детям предметы (разного размера;многоцветные (до 3-4-х цветов); простой и усложненной конфигурации) ималознакомые среднего и большого размеров, одно- или двухцветные;преимущественно простой конфигурации, с небольшим числом деталей.3. При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному(общему) признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям впроцессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающиеслова, например: «Найди и собери предметы, похожие по форме».4. Активно развивать механизмы ЗМК:- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия),подвижность (моторика) глаз;- сенсорный компонент зрения;- чувства зрительно-ручной координации;- ручной праксис;- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу;- антиципацию;- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами)действиями с предметами; расширять практические умения; обогащать опытзахвата мелких предметов и деталей большим и указательным пальцами; знакомитьс разными видами и способами выполнения предметно-практических действий;- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) ифункциональных действий с предметами окружения;- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию,элементарному конструированию);- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий сдидактическими игрушками;- формировать обследовательские познавательные действия(ориентировочно-исследовательская деятельность).5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:а) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положимложки» (в игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадимкукол на стульчики»;б) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочкупереместим предмет», «поймаем на удочку рыбку». Обогащать опыт точных,ловких действий с разными видами застежек (под контролем зрения): расстегивать-застегивать «молнию», пуговицы.6. Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведениеконтура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных,по диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение отличатьправильную окружность от неправильной, изогнутую линию, от прямой.Формировать формообразующие движения: учить изображать круг,четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник),треугольник. Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании,попадании в отверстие, действиях с дидактическими игрушками. Обогащать опытнаблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в пространстве,поля взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно-осязательноговосприятия объемных геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус,параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами захвата иплоскостных геометрических фигур.
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7. Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования дляобеспечения целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов.Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами памяти.Повышать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному рассматриванию объекта восприятия: целое - основные части,мелкие детали - целое, учить в процессе восприятия осмысливать связи «целое-часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющихпространственную ориентацию во внешнем плане: целое-часть, часть-часть, часть-целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в пространственнойлокализации деталей (частей) объектов окружения.8. Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки вокружающем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов поназначению для осуществления предметной деятельности. Расширять знания оназначении объектов окружения, способах действования с ними. Развиватьсогласованные зрительные и моторные схемы в выполнении предметных действий.Развивать практические чувства, потребность быть деятелем.9. Формировать навыки общего поведения при выполнении практическихзаданий. Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектомдействования, саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание.Обогащать опыт моторных ощущений при отражении протяженности иудаленности объектов.10. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся впространстве предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета,опыт прослеживания направления движения с фиксацией заданного стимула,удерживание взора на стимуле при изменении направления движения объекта.Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе восприятия предметов,перемещающихся в глубину пространства.11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей,пальцев; развивать точность и быстроту движений, относительно тонкокоординированные движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельныедействия пальцев. Обогащать опыт зрительно-тактильно- двигательно-мышечнойдифференцировки пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попаданиякаждым пальцем в заданный объект (на горизонтальной и вертикальнойплоскости), умение перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в разныхнаправлениях. Развивать способность переключения с одного движения на другое.12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировказаданного цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом ипространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учитьпоследовательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет,форма, величина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить группироватьпредметы по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в процессезрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на речевые конструкциитипа: «предмет по цвету...», «предмет по форме...».13. Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. Учитьих анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опытвосприятия фигур на зашумленном фоне.14. Развивать образы восприятия с формированием точных, полных,дифференцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать,называть детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать
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пространственные и логические связи между целым и деталями. Развиватьзрительную память: повышать объем кратковременной памяти, обогащать опытоперирования образами памяти в кратковременный и долговременный периоды.15. Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) поалгоритму:- восприятие целостного облика с ответами на вопрос «кто это?», «что это?»;- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет,форма, величина);- последовательное выделение частей с их точным обозначением,определением отличительных признаков и уточнением местоположения;- аналогично выделение мелких деталей;- повторное восприятие целостного облика;16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжныхиллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композициииллюстрации; показывать с называнием героев сюжета и определять «чтоделают?». Узнавать и показывать ярко выраженные информативные признакиопознания у человека - лицо, внешний облик, одежда, предметы действования, уживотных - внешний облик, особенности частей тела. Обращать вниманиеобучающихся на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев,месте и времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость обучающихсяна восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловуюнагрузку).17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнаватьсебя, детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать своюодежду (элементы) с называнием цвета.18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практическиедействия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одногообъекта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностямпредмета (форма, величина), осуществлять зрительный контроль над выполнениемсоотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать иназывать 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 из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленыйиз красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами.Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающеепонятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия привосприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительногоспособа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать поназыванию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки,фруктов, овощей, шара).19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцироватьвеличину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет вдвух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительнымспособом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: средимебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой накинестетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя доудаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную
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картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключатьмануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесьмячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здеськрасный, и здесь красный». Учить целостному обведению контура предмета (безтонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображенийпредметов 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 попросьбе педагогического работника: показывать левую или правую стороны, верхили низ, направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения впространстве с изменением направления в соответствии со зрительнымиориентирами.20. Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветахспектра, их темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах:большой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше илименьше; об основных пространственных отношениях: верх или низ; право илилево, между, углы, центр, середина (плоскости в микропространстве); ряды,«столбики».21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие иупрочнение условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениямирук. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки - «рука ведетглаз» в случаях тяжелого слабовидения учить его использовать каккомпенсаторный тип. Развивать тип «глаз ведет руку», когда организация точногодвижения руки происходит за счет информации от эффективных команд кдвижению глаз. Развивать «единое» поле зрения и действия. Учить выполнять иобогащать опыт организации и выполнения разных видов предметно-практическойдеятельности в ограниченном пространстве, доступном для отражения полемзрения. Расширять поле зрения, в том числе цветовое. Способствовать переходу отскачкообразного или смешанного (скачкообразного и плавного) прослеживания кплавному. Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать опытточного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивостьпостоянного зрительного контроля для организации, осуществления ирезультативности предметно-практической деятельности.22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксацияточки по счету); повышать различительную способность, контрастнуючувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом),цветоразличения; повышать способность к форморазличению при узнавании форм,анализе конфигурации контура; выделять отличия в схожих по конфигурации двухобъектах; развивать подвижность глаз: повышать способность к конвергенции,дивергенции; обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения заперемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектами.23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетнуюкартину: выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленностьвосприятия, отражать информативные признаки; устанавливать элементарныепричинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение(восприятие направляет педагогический работник). Развивать объем, целостность идетальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гаммуизображения, отражения и выделения всех изображенных объектов и их опознание
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на основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) идополнительных деталей.24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развиватьориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессеанализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах наплоскости без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейнымии клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии взаданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописныедвижения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельныхэлементов прописных букв.25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенногозрения: развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережногообращения с оптикой, предметно-пространственной рациональной организациимест активной зрительной работы; основ здорового образа жизни: развитие уменийи навыков, обогащение опыта выполнения упражнений для глаз, их комплексов (поназначению врача-офтальмолога).Шестой уровень.Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий«приравнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительноговосприятия: формирование системы сенсорных эталонов, формирование действий«перцептивного моделирования»; обеспечение визуализации чувственного опыта иинтериоризации действий, выполняемых на основе и под контролем зрения;формирование точных, полных, дифференцированных зрительных образов;обогащение и расширение зрительных представлений как образов памяти обокружающей действительности; развитие тонко координированных действий всистеме зрительно-моторной координации.Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степеньюслабовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившиепредыдущий уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, втом числе с разной степенью амблиопии.Объективные показания к освоению уровня:1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекциине менее 0,4-0,3.2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характеревидения не менее 0,5.3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокойостротой зрения.4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность.5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий.Параметры оценки достижений уровня:Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится свозрастными 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), учитьприспосабливать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета,осуществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий.Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4
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основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета;соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровнеглаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большомпространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-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 выполнятьмануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм,обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел:шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму предметовпростой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара).2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцироватьвеличину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет вдвух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительнымспособом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: средимебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой накинестетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя доудаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметнуюкартину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключатьмануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесьмячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь -красный, и здесь - красный». Учить целостному обведению контура предмета (безтонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображенийпредметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто (что) это?»,«Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных признаков идействий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения идействия по просьбе педагогического работника: показывать левую или правуюстороны, верх или низ, направление движения - прямо. Обогащать опытпередвижения в пространстве с изменением направления в соответствии созрительными ориентирами.3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадатьпалочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастноговыделения или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительногоразличения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояниедля попадания, увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попастьв нужное; на прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слеванаправо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зренияповоротом головы.4. Способствовать формированию предметных представлений (всоответствии с лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учитьвыделять (показывать и называть) отличительные признаки (части, форма, цвет);обогащать опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения,контур) и разных предметно-пространственных связях; учить совмещать цветныесилуэтные и контурные простые по форме и изображения предметов; развиватьспособность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания илиэкспрессии эмоций: веселье, радость, страх.Программные задачи шестого уровня.1-й год обучения. 2-е полугодие:
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1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении вокружающей среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основныхцветов. Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4цветов). Развивать локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов(оранжевый вводится без названия), желтого - из зелено-синих, зеленого - из сине-желтых, синего - из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, изкоторого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов).2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметахбольшого пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для предметовкрасного, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепеннопредлагать для восприятия предметы с неяркой окраской). Способствоватьформированию у обучающихся 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 опыт ориентировки цвет при узнавании предмета.Продолжать знакомить обучающихся с геометрическими фигурами: круг, квадрат,треугольник. Учить выполнять практические обследовательские действия приузнавании геометрических фигур с постепенным переводом их в зрительный план.3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до3-х размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников,треугольник из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точнымсовмещением силуэта и контурного изображения фигуры. Учить узнавать иназывать основную форму изображенного предмета. Развивать зрительнуюпоисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие «форма».Обогащать опыт узнавания в окружении шар, куб, кирпичик. Активизироватьсловарь за счет словосочетаний: «как куб», «как шар», «как кирпичик». Развиватьзрительную дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двухменьший или больший по величине (с подключением практических действий) вмалом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых предметапри положении предметов по величине.4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) отсебя до двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними.Учить обучающихся осязательно-зрительным способом выделять и показыватьпространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов(из трех), менять его положение по образцу, учить располагать в маломпространстве предметы по образцу (плоскостное изображение идентичныхпредметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух предметоводинаковые карточки по пространственному расположению в них предметов.Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет.5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованиюпредмета:1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур,ребенок выполняет 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 основныечасти. В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта.
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6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральнымпредметом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различныхпредметно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостныхизображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развиватьнаблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций:веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями,помогать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: события(действия) - эмоции. Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращатьвнимание на его части (губы, глаза, брови) и их подвижность при выраженииэмоций.7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учитьправильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опытзрительной оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащатьопыт орудийных действий: 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, указательногопальцев и мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки,обогащать опыт действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение.Способствовать автоматизации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога».Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного слежения за движениемруки (ноги). Развивать координированные движения и действия.9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка).Обогащать умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяяпунктир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне:объемный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опытвосприятия движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов, опытузнавания 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 на светлом), цвета различения, активизировать центральное зрение приузнавании форм, анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих поконфигурации двух объектов; развивать подвижность глаз: активизироватьконвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения заперемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способствоватьразвитию ортофории, бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны.11. Для совершенствования зрительных функций включать задания наразвитие различной чувствительности (способности различать прямой контраст);способности точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшениирасстояния, увеличении количества точек при выделении одной), прослеживающейфункции глаза, поля зрения.Программные задачи шестого уровня2-й год обучения. 1-е полугодие:1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять вокружающем (с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые итемные тона четырех основных цветов; стимулировать зрительную поисковуюдеятельность обучающихся на обобщающее понятие «оттенок»; локализовыватьжелтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-красных
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и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), синий из зелено-синихи красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых объектов,увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить оттенкилокализуемых 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, соотноситьзаданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметовв малом и большом пространствах (с постепенным уменьшением размеравоспринимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); локализоватьоранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести этопонятие в речь ребенка. Расширить знания обучающихся о предметахокружающего мира, имеющих постоянный признак - основные цвета; учитьориентироваться на этот признак при узнавании предмета.3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат,треугольник (в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальныхобследовательских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат -прямоугольник; локализовать в контурном изображении квадрат из множествакругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, круг измножества квадратов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способоманализировать форму предмета, конфигурация которого включает две простыеформы, учить ориентироваться при опознании предметов в окружающемпространстве на форму как основной опознавательный признак предмета(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации всилуэтном и контурном изображениях при первоначальном совмещении среальным изображением). Способствовать формированию обобщающего понятия«форма», активизировать речь, упражняя в использовании этого понятия впрактической деятельности. Учить обучающихся осязательно-зрительнымспособом различать изменение формы натуральных предметов одного вида впосуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья). Сообщитьсведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого.4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделятьи располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общегообъекта) в малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметыпо величине (общий объем) из множества объектов, разно расположенных впространстве. Способствовать формированию обобщающего понятия «величина»,активизировать речь, упражняя обучающихся в применении в практическойдеятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть предметы (ихназначение) маленькие и большие по величине, познакомить с таковыми напримере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине.Осязательным способом воспринимать протяженность (высоту и длину) реальногообъемного предмета, развивать способность зрительно дифференцироватьоднородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с первоначальнымчетким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с постояннымуменьшением разницы).5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов вмалом и большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, сувеличением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт
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зрительной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве сизменением расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. Учитьпрактическим способом выделять и показывать пространственное положениепредметов в группе предметов из трех, определять изменение положенияпредметов, видеть разницу в пространственном положении трех предметов в двухгруппах 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, силуэтноеизображение, отсутствие цветности) или изменения пространственного положенияв группе предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты поформе и контуру. Учить совмещать контурное и силуэтное изображения предметаусложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности.7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислятьвсе объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативныепризнаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь нанепосредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник).Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации нацветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всехизображенных объектов и их опознание на основе локализации основных (несущихлогическую нагрузку) 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 (с постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой,белый, темно-фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов сокружающими предметами в малом и большом пространствах; локализоватьголубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), розовый изкрасных. Развивать способность обучающихся различать 5 оттенков основныхцветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами(при затруднении зрительно дифференцировать, подключать внешниеориентировочные 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 объектахили их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения,птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как признак предмета,а при описании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опытобучающихся в любую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать иназывать цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраскастен домов) с усвоением того, что по окраске можно установить различие между
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ними. Сообщить сведения о том, что люди раскрашивают предметы для того,чтобы они отличались друг от друга. Предложить для восприятия однородныепредметы 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) изображениюкруг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурныхизображений (ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтноеизображения). Учить узнавать треугольник в двух положениях, локализовыватьфигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма»,учить правильно применять словосочетания «круглая форма», «треугольнаяформа», «квадратная форма». Развивать зрительное различение форм натуральныхобъектов. Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурациякоторого включает две простые формы. Развивать способность выделять вокружении объекты по форме и величине.3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделятьи располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учитьзрительно соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (вбольшом пространстве); повышать различительную способность при восприятиивысоты, длины 3-4 предметов (с выделением и без выделения границпротяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, короткий,высокий, низкий.4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов вмалом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительнымспособом определять промежуточное равное расстояние между двумя предметамиили ближе - дальше относительно одного. Учить обучающихся зрительнымспособом выделять и определять пространственное положение предмета в группеиз 3-х предметов, определять изменения места его положения, выбирать из 3-хкарточек две одинаковые по пространственному 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 восприниматьчеловеческие позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит,сидит, наклоняется, двигается, берет, выделять признаки, по которым узнал позу(согнуты локти, поднята нога).6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2отличия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительныхобъектов. Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок.Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в началерассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальнийпланы, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. Учитьопределять место действия (путем выделения конкретных изображений предметови установления причинно-следственных связей). На протяжении второго годаобучения последовательно решать задачи: продолжать формировать социальныеэталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: радостьогорчение 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. Обогащать
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двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессиизаданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учитьузнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлениюпричинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственныхдвижений (мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций.Учить группировать изображения эмоций вокруг соответствующего образца.7. В соответствии с программными лексическими темами расширять иуглублять предметные представления; формировать полные, точные,дифференцированные, чувственные образы, учить устанавливать связи междуцелым и деталями, развивать осмысленность опознания образа, обогащать опытопознания объектов окружающей действительности, представленных длявосприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном изображениях в новыхпредметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать изображенияразных модальностей. Учить обводить контур предметных изображений, идорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям ипризнакам 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 идействия рук, развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опытсовмещения пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительныйконтроль и добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные иформировать новые орудийные действия. Продолжать учить работать сгеометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура иучить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учитьвоссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура,дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещенияразрезных картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого изчастей. Развивать способность узнавания и точность прослеживания контураобъекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных ивертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный стимул),проведения линии по пунктиру или точкам.9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия,обеспечивающие пространственную ориентировку в малом и большомпространствах. В малом пространстве учить показывать и называть протяженностьближней - дальней (нижней - верхней), левую-правую стороны рабочейповерхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углыверхние - нижние, левые - правые; середину. Обогащать опыт расположенияпредметов (объектов) вдоль сторон слева направо, сверху вниз, в заданной точкемикропространства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы(объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительнымпрослеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур, контуровизображений. В большом пространстве: обогащать опыт двигательного освоения изрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительногопрослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления),расположенных на горизонтальной или вертикальной плоскостях.Программные задачи шестого уровня3-й год обучения. 1-е полугодие:
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1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета,различать фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый -бордовый. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак:фиолетовый цвет: овощи - баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый -окрас животных с предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовойили серой окраской: посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт локализацииоттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и ихоттенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов- темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать времявыполнения ребенком задания).2. Развивать способность различать в знакомых предметах большогопространства светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта).Продолжать учить локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащатьопыт отражения и расширять знания обучающихся о предметах (их частях),имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные,окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать окраскудвижущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок.3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник),изображенные в разных пространственных положениях, различатьчетырехугольники: квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составныечасти, определять сходное и различное; обогащать опыт локализациипрямоугольника в контурном изображении из множества треугольников ишестиугольников.4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета,конфигурация которого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3однородные (например, треугольные). Продолжать учить ориентироваться приопознании предметов в окружающем мире на форму как основнойопознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральныхпредметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные иплоскостные изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик-прямоугольник). Формировать обобщающие понятия «круглая форма», «угольнаяформа», включать их в речь ребенка.5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине:зрительно выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в малом и большом пространстве, учить зрительно выбиратьодинаковые по величине предметы из множества, соотносить величину частейцелого объекта. Расширить знания обучающихся об объектах одного рода,отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опытсопоставления величин натуральных объектов в глубине пространства, показатьдетям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учитьосязательно-зрительным способом воспринимать ширину - длину, длину - высотунатурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной величине(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 счетвыражений: «между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно
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определять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определятьрасстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях.7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет,перекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше.Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительнооценивать пространственные отношения между предметами, положение одногоотносительно других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учитьанализировать пространственные отношения между частями одного предмета,видеть зависимость изменения характеристик предмета от измененияпространственных отношений между частями.8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов(обобщенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опытрассматривания предмета или его изображения по плану: целостноесамостоятельное восприятие объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный -разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, величинеотносительно окружающих предметов; выделять основные части объекта;определять пространственные отношения; детально рассматривать каждуювыделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно другихчастей); повторно в целом рассматривать объект. Продолжать формироватьпредставления об экспрессии 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 восприятиекартинки, выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматриваниетрех композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы,жестов, мимики; целенаправленное определение информативных объектов и ихпризнаков, характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима,дождь, ветер), места событий; устанавливать причинно-следственные связи наоснове воспринятого. Развивать внимание, память.Программные задачи шестого уровня3-й год обучения. 2-е полугодие.1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенковкрасного, зеленого, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого,фиолетового, желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия ирасстояния между цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки наобратном контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету деревьев(стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения,узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений).Предлагать игры в большом пространстве для выделения различий и сходствапредметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять вконфигурации предмета (объемного и изображения) с подключением мануальныхдействий.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. Повышатьразличительную способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по
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форме приближенного к квадрату, круга и овала приближенного по форме к кругу.Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур безназвания (по слову педагогического работника). Учить при восприятиинатуральных объектов видеть сложность форм их частей, предлагать детямуточнять составные части заданной конфигурации, например, конфигурация листадерева включает две формы: овал и треугольник. Показать, что однородныепредметы различаются между собой конфигурацией частей. Развивать тонкуюзрительную дифференцировку предметов по величине. Например, различатьмолодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны;различать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения поразмеру листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотноситьпредметы по величине. Развивать способность обучающихся зрительно определятьи сравнивать величину (большой - маленький) движущихся объектов (транспорт).Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5-типредметов; до двух предметов, расположенных в разных направлениях. Упражнятьв назывании предметов на большом расстоянии. Продолжать развиватьспособность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множествадругих.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 практическойдеятельности (составление макета, элементарной схемы).5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета отизменения пространственных отношений между частями.6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет илиего изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательныезагадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развиватьспособность обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтномизображении. Обогащать опыт сличения и точного совмещения контуров исилуэтов сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений ссоответствующими силуэтами и контурами с увеличением - уменьшениемплощадей объектов восприятия. Формировать первичные представления опантомимике 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 направляетвосприятие);2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах;3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назватьдействующих 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 осмысливатьсодержание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям
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устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время иместо действия, но отличающихся 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 измененийвследствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния,воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умениягруппировать картинки (фотографии) вокруг схемы - образца эмоции. Познакомитьс двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на основеосмысления экспрессии распределять картинки на две группы.8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированныепредметные представления в соответствии с лексическими темами. Обогащатьопыт восприятия: узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомыхобъектов, представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей;в новых (или малоизвестных) причинно-следственных связях. Развиватьспособность дифференцировать объекты по форме определять их структурныеособенности, способность к выделению и соотношению между собой структурныхэлементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти опредметах и объектах окружающей действительности в познавательнойдеятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок:выбор по образцу, по слову, ряда контурных изображений. Обогащать опытточного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотноситьсилуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичноеизображения без совмещения, расположенных на расстоянии друг от друга или вудалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей, в том числе имелких предметных изображений. Расширять представления о мелких деталяхобъекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выделятьотличительные признаки, знать назначение. Учить устанавливать связи по сходствуи (или) различию на основе сличения и тонкой дифференцировки.9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения идействия; последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство,поверхность, контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объектавосприятия; переводить взор (целое-часть-целое-часть, с объекта на объект).Продолжать формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты позаданному местоположению (в центр, середину, в углы, по сторонам); умениераскладывать объекты по горизонтали, слева направо, по вертикали сверху вниз;раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю).Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащатьопыт выделения отдельных и ряда клеток.10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительнойоценки протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения полинейным ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умениязрительного прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определениемизменений направления линий.11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизныв знакомой предметно-пространственной обстановке.12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза ируки, когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой
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движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глазведет руку для организации точного движения руки. Развивать способность квзаимной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторикурук и координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развиватьспособность синхронно переключаться на новое положение рук; развиватьточность движений большого и среднего пальцев, дифференцированностьдвижений средним пальцем и мизинцем.13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксиспри проведении линий в разных направлениях; обведение линий разныхконфигураций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам;соединение линией двух объектов; обведение контурных линий; точноесовмещение разрезных картинок при составлении целого из частей; различение иузнавание контурных изображений на зашумленном фоне, способности обводитьвыделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу.Развивать глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий разной длинны, опыт их точногокопирования.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, имеющихпостоянный признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительнуюдифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве.2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большомпространстве в зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, чточем предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способностьобучающихся узнавать при любой освещенности предмет по его окраске.Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, кленовыйлист) и на этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету.Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками,показать ее отличие от пятиугольника и треугольника.3. Развивать способность в предметах большого пространства различатьсоставные формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учитьвидоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур,конфигурацию предмета путем составления ее из простых форм. Повышатьзрительную способность при различении треугольников разной конфигурации(уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развиватьспособность различать однородные предметы по различиям в конфигурациичастей.4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предметв неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учитьцелостно прослеживать 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 предметзаданной величины из множества предметов. Учить отражать величинунатуральных объектов условно, соблюдая пропорциональные отношения междуними. Учить анализировать пространственные отношения в группе предметов (6-7),выделяя пространственное положение каждого из них относительно другого.
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Продолжать учить отражению пространственных отношений натуральныхобъектов в схеме. Учить располагать объекты по 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,расположенными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учитьопределять удаленность предмета в большом пространстве по способностиразличать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять обучающихся вузнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по которомуузнавал.7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешнийоблик предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки овоспринимаемом предмете.8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагатьпридерживаться плана (по вопросам педагогического работника); целостноописывать облик персонажей картины, учить на основе воспринятого даватьхарактеристику их эмоционального состояния, социальной принадлежности;определять и описывать время происходящих событий (предлагать воспринимать иописывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при этомизменения в изображении). Развивать способность различать изображенные мелкиепредметы. Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства,показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную величинуобъекта с величиной его изображения (в сравнении с величиной других объектов).Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко,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 болееточную характеристику конкретному предмету. Предлагать локализоватьпятиугольник, трапецию в заданном пространственном положении. Продолжатьучить составлять сложную конфигурацию объекта из простых форм. Продолжатьформировать социальные эталоны. Повышать дифференцированность восприятия,экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. Формироватьпредставления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спокойствия. Обогащатьопыт осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных изображенийна основе детализированного и целостного восприятия пантомимики.10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления(по лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов(изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятиядеталей (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константностьвосприятия, расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающейдействительности. Обогащать опыт сличения и идентификации образов приотражении цветного, контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащатьопыт различения и узнавания контурного изображения объекта в условияхзашумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия привыборе предметных картинок из ряда.11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развиватьориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе
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анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах наплоскости без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейнымии клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии взаданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописныедвижения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельныхэлементов 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 икоординацию рук:- повышать ритмичность движений;- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положениерук, 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 вразных глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитиюплавного слежения и от произвольной регуляции прослеживания.Совершенствовать формообразующие движения. Расширять вариативностьсенсорного эталона «форма». Обогащать опыт локализации, различения,идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разнойпротяженности. Обогащать опыт копирования путем обведения контура.Совершенствовать технику выполнения графических заданий: добиватьсяпроведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, предупреждатьпроведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. Развиватьмышечную 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 ипоследовательность копирования;- определи пространственное положение элемента относительно других иоцени протяженность относительно целого;- приступай к копированию.16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать«чувство линии», умение отличать правильную окружность от неправильной,прямой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделятьволнообразную, зигзагообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложнойконфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, волнистой,зигзагообразной (с вариативностью).17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематическиобогащать опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыкипространственной ориентировки «от себя», «от другого человека», по поверхности.Развивать способность к тонкой дифференцировке пространственных отношений.Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия.
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2.8.2. Адаптивная компенсаторно-развивающая программаЦель педагогической деятельности: способствовать развитиюслабовидящим дошкольником компенсации трудностей зрительного отражениядействительности.1) Развитие слуха и слухового восприятияРазвитие зрительно-слухо-двигательной координации, слуховогопространственного восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующейоснов движений, действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятияс развитием дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, попсихофизической характеристике - громкость, высота, по пространственнойориентации - сторона и удаленность от источника звука. Обогащение опытавосприятия звуков и шумов действительности с эмоциональным реагированием иосмысленностью их отражения и актуализацией зрительного внимания на объектахвосприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы:звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитиеполимодальности предметного восприятия с актуализацией слухового восприятия.Способствовать запоминанию и умению правильно произносить именаокружающих (ближайший социум).2) Развитие осязания и моторики рукРазвитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук.Развитие тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенныхощущений на захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительнымконтролем действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь.Развитие праксиса рук:- статического (умение выполнять позы);- динамического со способностью к переключению с одного действия надругое, выполнения цепочки действий;- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры).Формирование представлений о кисти, пальцах, умений ихдифференцировать (называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук,мышечной силы кистей и пальцев.Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительныхвпечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения.Развитие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость спостепенным уменьшением диаметра отверстия.Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами вобследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих»познавательную деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение наограниченной плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитиеопыта ощупывания и осязания предметов действительности с их узнаванием наоснове зрительно-двигательных ощущениях. Развитие орудийных тонкокоординированных действий на основе и под контролем зрения, востребованных впродуктивных видах деятельности.3) Развитие основ невербальных средств общенияОбогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частейлица, их движений:- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты;- губы искривлены и их уголки оттянуты назад (радость);
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-приоткрытый рот имеет округленную форму;-нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятитьнижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепаниегубами; обычное положение щек, щеки надуты;-зажмуривание; поднимание и опускание бровей.Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестамиприветствие, прощание, запрет, удивление.Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики,жестов, движений и действий, востребованных в общении, совместных играх.Развитие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям вусловиях восприятия их зеркального отражения.4) Развитие умений и навыков пространственной ориентировкиФормирование практических умений пространственной ориентировки вместах жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат,раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях свыполнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности космыслению пространственной организации помещений в Организации.Формирование умений и навыков пространственной ориентировки наплоскости листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности клокализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы.Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги:умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листаразной площади, протяженности; умения класть лист перед собой; умениявыкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводитьлинии со зрительной локализацией заданного места воспроизведения.Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитиемопыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролемзрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле).
2.8.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНРПрограмма коррекционной работы обеспечивает:- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогическойпомощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития,индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО.Задачи:- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженностинарушения;- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,психологических и медицинских средств воздействия;- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНРконсультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихсяс ТНР и направлениям коррекционного воздействия.Программа КРР предусматривает:
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, иобеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков вразных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержанияобразовательных областей и воспитательных мероприятий;- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям).Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работниковМАДОУ включает:- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевыхрасстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевогодефекта у обучающихся с ТНР);- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР;- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций уобучающихся с ТНР;- познавательное развитие детей с ТНР,- развитие высших психических функций;- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы сцелью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,лекции, беседы, использование информационных средств), направленные наразъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законныхпредставителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихсяс ТНР.Программа КРР предусматривает вариативные формы специальногосопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участияспециалистов сопровождения, а также организационные формы работы, чтоспособствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся сТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.Результаты освоения программы КРР определяются:- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (Iуровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическоенедоразвитие речи (ФФН),- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия,афазия, ринолалия, заикание),- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевыхнарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия вшкольном возрасте).Общими ориентирами в достижении результатов программы КРРявляются:- сформированность фонетического компонента языковой способности всоответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
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- совершенствование лексического, морфологического (включаясловообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковойспособности;- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоениеправил их использования в речевой деятельности;- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности,обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их поопределенным правилам; сформированность социально-коммуникативныхнавыков;- сформированность психофизиологического, психологического и языковогоуровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР,которая должна быть реализована в образовательной организации в группахкомпенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствиис возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификойдошкольного образования для данной категории обучающихся.Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ТНРрегламентирует:- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организацииразличных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) сквалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развитияобучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикойпотенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом,реализуемую в ходе режимных моментов;- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательнойпрограммы дошкольного образования для обучающихся с ТНР.Специальные условия для получения образования детьми с ТНРСпециальными условиями получения образования детьми с ТНР можносчитать:- создание предметно-пространственной развивающей образовательнойсреды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;- использование специальных дидактических пособий, технологий, методикидругих средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных),разрабатываемых МАДОУ;- реализацию комплексного взаимодействия, творческого ипрофессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДОобучающихся с ТНР;- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий сучителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДООобразовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся сТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы,обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР.Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания вдошкольном возрасте.
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается нарезультатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.Обследование строится с учетом следующих принципов:1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечитьвсестороннюю оценку особенностей его развития.Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:- анализ первичных данных, содержащих информацию об условияхвоспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развитияребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные оневрологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическомразвитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности;- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающеесоответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и другихвозможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательнойпрограммы;- специально организованное логопедическое обследование обучающихся,предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы вусловиях спонтанной и организованной коммуникации.2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующийна подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, формработы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастнымвозможностям обучающихся.3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оцениватьне отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденциинарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.4. Принцип качественного системного анализа результатов изученияребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенстваречи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных иэтиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные путии направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатковречевого развития обучающихся дошкольного возраста.Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевыхфункций обучающихся с ТНРПроведению дифференциальной диагностики предшествуетпредварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (вусловиях овладения родной речью), психического и физического развитияпроводится предварительная беседа с родителям (законным представителям)ребенка.При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенкомобследование 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),выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии свозрастными и программными требованиями.Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждымпедагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными
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целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий идидактических материалов.Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностяхдиалогической и монологической речи, о характере владения грамматическимиконструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общемзвучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речиребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковомоформлении речевого высказывания.Содержание беседы определяется национальными, этнокультурнымиособенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересамиребенка.Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимыеигрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимыекниги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказыванийребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.Обследование словарного запасаСодержание данного раздела направлено на выявление качественныхпараметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяютсявозрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследованиенавыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.В качестве приемов обследования можно использовать показ и называниекартинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженнымипризнаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей;действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подборантонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложенийнужным по смыслу словом.Обследование грамматического строя языкаОбследование состояния грамматического строя языка направлено наопределение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать вречи различные типы грамматических отношений.В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманиемпростых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,словообразованием разных частей речи, построением предложений разныхконструкций.В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой навопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам,по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированногопредложения.Обследование связной речиОбследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себянесколько направлений.Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самомначале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Дляопределения степени сформированности монологической речи предлагаютсязадания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов:повествовательного, описательного, творческого.
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Важным критерием оценки связной речи является возможность составлениярассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать всеважные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа,богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств,возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия илиотсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения,использования сложных или простых предложений, принятия помощипедагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературныхоборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка иправильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания.Обследование фонетических и фонематических процессовОзнакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление обособенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимопредъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкциик ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самыйразнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, сразными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, всоставе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которыхпроверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова),в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговойструктурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическимциклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные видыпрофессий и действий, с ними связанных.Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и ихсочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается нанеоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.При обследовании фонетических процессов используются разнообразныеметодические приемы: самостоятельное называние лексического материала,сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характернарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажениепроизношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушенийзвуко-слоговой организации слова.Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речипроводится общепринятыми приемами, направленными на выявлениевозможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможнымприменением адаптированных информационных технологий.В рамках логопедического обследования изучению подлежит степеньсформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа исинтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласногозвука в положении после согласного, определением количества гласных звуков всочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности.В процессе комплексного обследования изучается состояниепространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
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В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовыхкоммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколькодифференцированных схем обследования речеязыковых возможностейобучающихся с ТНР:· первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовойречью;· вторая схема - для обследования обучающихся с начаткамиобщеупотребительной речи;· третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речьюпри наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического ифонетико-фонематического компонентов языка;· четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовойречью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.Осуществление квалифицированной коррекции нарушенийречеязыкового развития обучающихся с ТНРВ младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможноговорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития ккатегории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этимприменительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированнойкоррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновениятяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи.Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующихкоррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход ихречевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушенийречи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законныхпредставителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихсяс различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.Родители (законные представители) информируются о влиянииэмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразнообучать родителей (законных представителей) основным приемам постимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждениенарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, чтопомогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создаетнеобходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционногоаппарата.Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребностьв общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию испособность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умениелокализовать звук в пространстве.Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первымуровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитиеактивной подражательной речевой деятельности.В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать ипоказывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова,
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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 оформленииназывать родителей (законных представителей), близких родственников, подражатькрикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам;отдавать приказы - на, иди.Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовыватьглаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственногочисла, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 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 пассивныйсловарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит;действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний(холодно, тепло).У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарныхдвух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться влюбых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работапредусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных наразвитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного ипроч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственныхориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаютсяразвитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактиканарушений эмоционально -волевой сферы.Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнемречевого развития) предполагает несколько направлений:1. Развитие понимания речи, включающее формирование умениявслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий инекоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов;подготовка к восприятию диалогической и монологической речи.2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматическихсредств языка. 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 повелительномнаклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительномнаклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюссогласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа
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настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи»,«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из.Объединение простых предложений в короткие рассказы.Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия сопорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускаетсялюбое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельныхвысказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучанияграмматически 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 структуройслов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных итрехсложных 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.Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматриваеткомплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспектыречеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологическихвозможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия,мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функцийсоответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностямобучающихся с ТНР.К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладелпростой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает ииспользует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода,понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткиесказки.Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементамилексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития)предусматривает:1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращеннуюречь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности ковладению монологической 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 синтезпростого слога без стечения согласных, выделение начального гласного илисогласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных,выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова наслоги, 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
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слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарныминавыками письма и чтения 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;введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных суменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); спротивоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость).Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык,долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные кприлагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь,пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск,трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические 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,экскаваторщик работает на экскаваторе.Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточнымипроявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематическогонедоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматриваетследующие направления работы:1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширениелексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизациясловообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза,длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значениемсоотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, 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 предложенийпутем введения однородных членов предложений.3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказас элементами фантазийных и творческих сюжетов.4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыкачеткого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация ихправильного произношения в многосложных словах и самостоятельныхвысказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление
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анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложныхсловах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работапредусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегиикоррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсациюнедостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этотсистемный подход предусматривает обязательное профилактическое направлениеработы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч.отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушениемречеязыкового развития ребенка с ТНР.Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическомнедоразвитии предполагает дифференцированные установки нарезультативность работы в зависимости от возрастных критериев.Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позицияхслова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевомвысказывании;- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя имина практическом уровне;- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов всловах;- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука вслове;- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализацииэтих средств в разных видах речевых высказываний.Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагаетсяобучить их:- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков ислогов в словах;- производить элементарный звуковой анализ и синтез;- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними(выкладывать некоторые слоги, слова).Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушениятемпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативностьпредполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностейобучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результатекоррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользованиясамостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной доконтекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и нагляднуюпомощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точнымиоднословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмическойорганизации;
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- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,пересказ);- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разныхситуациях общения;- адаптироваться к различным условиям общения;- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольниковдолжна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется вумении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих,подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказыватьблизко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческоерассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные частиречи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования исловоизменения.
2.8.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПРЦель программы коррекционно- развивающей работы состоит в: созданииспециальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особыеобразовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализациии дифференциации образовательного процесса.Задачи:- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии,индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности,эмоционально-волевой и личностной сфер;- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающейработы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной икоррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для болееуспешного их освоения.- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешностькогнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляциипознавательной активности;- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высшихпсихических функций и речи;- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладенииразличными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) иформирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого,ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного;- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров дошкольногообразования на завершающих его этапах;- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальныхобразовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития итемпа овладения содержанием образования;
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- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизическогоразвития и индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии срекомендациями ТПМПК и ППк МАДОУ «ДС «Ручеёк».Структурные компоненты образовательной деятельности попрофессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР иалгоритм ее разработкиСтруктурными компоненты образовательной деятельности попрофессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР являютсяследующие.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 и поведенческой сферах;- развитие коммуникативной деятельности;- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств исвязной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтенияи письма;- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видоввосприятия и формирование эталонных представлений;- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольнойрегуляции;- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровненаглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;- формирование пространственных и временных представлений;- развитие предметной и игровой деятельности;- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурныхкомпонентах;- 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.4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширениесферы профессиональной компетентности педагогических работников, повышениеих квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР.В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и ихродители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей)к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельностидетского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.Этапы коррекционно-развивающей работы:Этап I. Основная цель - развитие функционального базиса для развитиявысших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и
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межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативнойактивности ребенка.Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевыхфункций, необходимо создавать условия для становления ведущих видовдеятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствованиемоторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики,межсенсорной интеграции.Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развитияпоступают в МАДОУ в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразуначинать пропедевтическую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПРпоступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольномвозрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньшевремени, поэтому работа ведется более интенсивно.Формирование психологического базиса для развития мышления и речипредполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместнуюдеятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитиеневербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценногофизического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолеватьнедостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность,развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма,координационные способности.Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция иразвитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности,непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивнойдеятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особоевнимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная сориентировки в телесном пространстве.На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращеннойречи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных иневербальных средств общения.Этап 2.Основная цель - формирование и развитие высших психическихфункций.Необходимыми компонентами являются:- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствованиекоммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники.Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество спедагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о формированиимеханизмов психологической адаптации в коллективе детей, формированииполноценных 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:стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций науровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарногоумозаключающего мышления;- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:
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- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложныхпредложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковойпрограммы устного высказывания, навыков лексического наполнения играмматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.Развитие умственных способностей дошкольника происходит черезовладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видахдеятельности, поэтому это направление имеет особую важность.В процессе работы не следует забывать о развитии творческихспособностей.С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевогоразвития ни один из видов деятельности не формируется своевременно иполноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической иигровой 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 формированиюпредпосылок для 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.Этап 3. Основная цель - развитие возможностей ребенка длядостижения целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимыхнавыков, основных компонентов психологической готовности к школьномуобучению.На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитиевозможностей ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольногообразования и формирование значимых в школе навыков, основных компонентовпсихологической готовности к школьному обучению.Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированиюобобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений обокружающем мире.Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работеучителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей.Она включает в себя традиционные направления по формированиюфонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитиюсвязной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с ЗПР страдают всефункции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так ирегулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляциидействий и формированию механизмов, необходимых для овладения связнойречью.На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучениезвуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладениянавыками письма и чтения.
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Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности,совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я,предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевойи поведенческой сферах.Следует планировать и осуществлять работу по формированию способностик волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолениюнегативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранениюаффективных, негативистских, аутистических проявлений.Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этическойсферы, создание условий для эмоционально-личностного становления исоциальной адаптации обучающихся.Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного иначального общего образования за счет развития функционального базиса дляформирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД).Именно на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной ирегулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования.Организация диагностической работы как основы образовательнойдеятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей сЗПР ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, чтопри реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развитияобучающихся.Такая оценка производится педагогическими работниками в рамкахпедагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихсядошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогическихдействий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могутиспользоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:1) индивидуализации образования (в т.ч. 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-психологическихособенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этомслучае участие ребенка в психологической диагностике допускается только ссогласия его родителей (законных представителей).Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора результативностиоздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательныхмероприятий.При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьмицелевых ориентиров дошкольного образования.Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательнымсодержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развитияречи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальнуюпрограмму коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных
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механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся уребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапеобразовательной деятельности.Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПРпредполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы:- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключениипсихолого-медико-педагогической комиссии;- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявлениеиндивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности,эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений обокружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущихдетям данного возраста;- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определениепричин образовательных трудностей и особых образовательных потребностейкаждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработкакоррекционной программы;- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияобучающихся с ЗПР;- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его образовательного маршрута;- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистамивстает еще одна важная задача диагностики - определение параметровпсихологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формышкольного обучения.Воспитатели в диагностической работе используют только методнаблюдения и анализируют образовательные трудности обучающихся, которыевозникают у обучающихся в процессе освоения разделов образовательнойпрограммы, то есть решают задачи педагогической диагностики.Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используютразличные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своейпрофессиональной компетентности.При обследовании предполагается использование апробированных методов идиагностических методик. Главным в оценке результатов является качественныйанализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации,программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и еерезультатов.Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка кпереносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявитьособенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построенияиндивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы,выбора стиля и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка.Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности,поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития ивыявить недостатки предметной и игровой деятельности.Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются сучетом показателей речевого, познавательного и личностного развития,выявленных при психолого-педагогическом обследовании.Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоватьсядля решения задач психологического сопровождения и проведения
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квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволятопределить содержание образовательной работы с ребенком с учетомвыявленных образовательных трудностей.Организация и содержание коррекционной работыЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким,необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована приусловии рано начатой коррекционно-развивающей работы.Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка ивременной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительноповышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательнойпрограммы и их интеграции в образовательную среду.Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПРпронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО.Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возрастаобучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений,образовательных трудностей и недостатков в развитии.Коррекционно-развивающая работав образовательной области«Социально-коммуникативное развитие»Разделы Задачи и педагогические условия реализациипрограммы коррекционной работы1. Коррекционнаянаправленностьработы в рамкахсоциализации,развития общения,нравственного,патриотическоговоспитания.Ребенок в семье исообществе

1. Создание условий для эмоционального и ситуативно-деловогообщения с педагогическим 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 самостоятельнойдеятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средствакоммуникации; учить обучающихся пользоваться различными типамикоммуникативных высказываний (задавать вопросы, строитьпростейшие сообщения 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.2. 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, других
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членов 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).3. Создание условий и предпосылок для развития у обучающихсяпредставлений о месте человека в окружающем мире, формированиясоциальных 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 бесконфликтногорешения 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.2. Коррекционнаянаправленностьработы поформированиюнавыковсамообслуживания,

1. Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ееосуществлять, давать о ней словесный отчет, развитиесаморегуляции в совместной с педагогическим работником и всамостоятельной деятельности:1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельностиобучающихся в быту, во время игры;
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трудовомувоспитанию 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 которыхотражена последовательность 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;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.3. Формированиеоснов безопасногоповедения в быту,социуме, природе
1. Развитие осмысленного отношения к факторам опасности длячеловека и безопасного поведения:1) знакомить с условиями быта человека одновременно сформированием понимания различной знаковой, бытовой, световой идругой окружающей 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;
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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 повопросам 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
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области«Познавательное развитие»Разделы Задачи и педагогические условия реализациипрограммы коррекционной работы1. Коррекционнаянаправленностьработы посенсорномуразвитию

1. 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, обеспечиватьполисенсорную 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, примеривание спомощью 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 уровня выполненияинструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный,треугольник, квадрат» и далее - к самостоятельному выделению исловесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактурыматериалов;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 нескольким
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образцам, классификации;15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения,обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации на основевыделения наглядно воспринимаемых признаков.2. Коррекционнаянаправленность вработе по развитиюконструктивнойдеятельности

1. Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образногомышления, способности к моделированию:1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровомуиспользованию: демонстрация продуктов конструирования(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью;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 анализировать ееосновные 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,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, так исловесные 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 как искусствеи 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 при этомприлагательные и обозначая словом пространственные отношения;16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкцийпо предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнятьсхематические рисунки и зарисовки построек;
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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).3. Коррекционнаянаправленностьработы поформированиюэлементарныхматематическихпредставлений

1. 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, формыобъектов, 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: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 символики уделятьвнимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;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,
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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.2. Знакомство обучающихся с элементарными арифметическимизадачами с 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 символическими обозначениямидействий задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных иразъединительных 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.3. Формирование пространственных представлений:1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесномпространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую илевую 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);
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13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровыхупражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки,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).4. Формирование временных представлений:1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, таки 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,временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - чтопотом? Что чем было - что чем стало?);5) развивать чувство времени с использованием песочных часов.4. Коррекционнаянаправленностьработы поформированиюцелостной картинымира, расширениюкругозора

1. Создание предпосылок для развития элементарныхестественнонаучных представлений: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), к изменениюсветовой освещенности дня (во время грозы), к различению голосовживотных 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 повышающие эффективностьвосприятия;6)организовывать опытно-экспериментальную деятельность дляпонимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, дляразвития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).2. Создание условий для формирования предпосылки экологическойкультуры:1)создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека сопорой на все виды восприятия;
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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 навыки самостоятельноговыполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными,уборкой помещений, территории двора;5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания,образе жизни, способах питания животных и растений;6)продолжать формировать умение обучающихся устанавливатьпричинно-следственные связи между условиями жизни, внешними ифункциональными свойствами в человеческом, животном и растительноммире на основе наблюдений и практического экспериментирования;7)расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта,необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда;обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работыи отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства);8)формировать и расширять представления о Родине: о городах России, еестолице, государственной символике, гимне страны; национальныхгероях; исторических событиях, обогащая словарный запас;9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальномокружении (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, спортивные праздники);12)расширять словарный запас, связанный с содержаниемэмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опытаобучающихся.5. Коррекционнаянаправленность вработе по развитиювысших психическихфункций

1. 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, выполнять
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графические 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 сюжетные изображения,выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные,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;15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природнымиявлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний ипредставлений;16) обращать внимание обучающихся на существенные признакипредметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства;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;2. 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, динамикуи прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимостьследов 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 подобранных упражнений;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 «Речевоеразвитие»Разделы Задачи и педагогические условия реализациипрограммы коррекционной работы1. Коррекционнаянаправленностьработы по развитиюречи

1. 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 и
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контекста; 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 разъяснение семантическихособенностей 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 (какменяется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих,звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка);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.2. 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.3. 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 темпа спредложением 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, преодолевать недостаткислоговой структуры и звуконаполняемости;
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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.4. Развитие фонематических процессов (фонематического слуха какспособности дифференцировать фонемы родного языка ифонематического 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 подражанию им;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 которых слышитсязаданный 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.5. Расширение, обогащение, систематизация словаря:1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширениемпредставлений об окружающей действительности, развитиемпознавательной 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;
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5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаряглаголами и прилагательными;6) проводить углубленную работу по формированию обобщающихпонятий.6. 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 различныхмоделей;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).7. Развитие связной диалогической и монологической речи:1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся кречевой 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 поступков и
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действий, развивая навыки произвольного поведения, подчиненияправилам и следования инструкции и образцу.8. 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«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.9. 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 последовательность элементов;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.2. Коррекционнаянаправленность вработе поприобщению кхудожественнойлитературе

1. Формирование элементарной культуры речевого поведения, умениеслушать родителей (законных представителей), педагогическогоработника, других детей, внимательно и доброжелательноотноситься к их 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 ритм илисовершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженномудекламированию, поощрять инициативную речь обучающихся;3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказыванияна полноценное слушание, фиксируя последовательность событий;4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместномучтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после
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прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь пониманиясмысла;5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске),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 содержанияхудожественных 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 реализациипрограммы коррекционной работы1. Коррекционнаянаправленность вработе по развитиюдетского творчества

1. 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 вызвать унего 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,
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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 закрепляетсяв 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 с детьмизадания, включающие наклеивание заготовок, учить составлятьпростейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередованияв 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 при аппликациипо 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.2. Развитие воображения и творческих способностей обучающихся:1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;положительно оценивать первые попытки участия в творческойдеятельности;2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительнойдеятельности, организовывать целенаправленное изучение, обследованиеобъекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передаватьсвойства 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: путемагглютинации, 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 расширению содержаниярисунков и поделок дошкольников;8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих;9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляциюдеятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержанияв коротких рассказах;10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путемсопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием;



355

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,карандашами, фломастерами;13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя ихпредставления о скульптуре малых форм и выделяя средствавыразительности, передающие характер образа, поддерживать стремлениеобучающихся лепить самостоятельно.2. Коррекционнаянаправленностьработы поприобщению кизобразительномуискусству

Задачи: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 содержание произведенияи выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников,используя средства «музейной педагогики»;4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать кнекоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства.3. Коррекционнаянаправленностьработы в процессемузыкальнойдеятельности

1. Задачи: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 и называтьего;3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силезвуков (громко или тихо);4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характерадвижений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки,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 маршевого иплясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующиеэмоции 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, передающиеобразы 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 культуру
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обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления;12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнаваниямузыкальных произведений и разученных мелодий;13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствахмузыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях,исходя из особенностей интеллектуального развития обучающихся с ЗПР;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 предметами вовремя танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их другдругу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловитьмяч;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, учитьвыполнять 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 движений ижестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запасобучающихся для описания характера музыкального произведения
Коррекционно-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
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психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной)работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьиобучающихся в процесс их физического развития и оздоровления.Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области«Физическое развитие»:– коррекция недостатков и развитие ручной моторики;– нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;– развитие техники тонких движений;– коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики;– коррекция недостатков и развитие психомоторных функций;– пространственной организации движений;– моторной памяти;– слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений;– произвольной регуляции движений.Разделы Задачи и педагогические условия реализации программыкоррекционной работы1. Коррекционнаянаправленность вработе поформированиюначальныхпредставлений оЗОЖ

1. Задачи: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 ограничивать ихповышенную 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-психическойдеятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или,
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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-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 силы итонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслаблениегипертонуса 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.2. Коррекционнаянаправленность вработе пофизической культуре
1. Задачи:1) создавать условия для овладения и совершенствования техникиосновных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросанияи ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельностьобучающихся (например, предлагать детям игровые задания: «пройдимежду 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;
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8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкциипедагогических работников и давать словесный отчет о выполненномдвижении или последовательности из двух-четырех движений;9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видахдвижений;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, прибеге парами соизмерять свои движения с движениями партнера;13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику:энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и снабивным 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 настрой обучающихсяи желание самостоятельно заниматься с полифункциональнымимодулями, создавая из них различные высотные и туннельныеконструкции;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).3. Коррекциянедостатков иразвитие ручноймоторики
1. Задачи:1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализациимышечного тонуса;2) развивать движения кистей рук по подражанию действиямпедагогического работника; формировать дифференцированные движениякистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороныпальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развиватьумение сгибать и разгибать каждый палец на руке;4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);
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5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захватакрупных и мелких предметов разной формы;6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев икистей рук при утомлении;7) развивать практические умения при выполнении орудийных исоотносящих предметных действий;8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучаниемузыкальных инструментов;9) развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»;побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевымсопровождением;10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук виграх 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 указательным типомхватания;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).2. 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.4. Коррекциянедостатков иразвитиеартикуляционной
Задачи:1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционныхукладов и движений;
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моторики 2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции;3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех группзвуков с помощью артикуляционной гимнастики;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).5. Коррекциянедостатков иразвитиепсихомоторнойсферы

1. Использование музыкально-ритмических упражнений,логопедической и фонетической 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.
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2.8.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС
Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройстваутистического спектра в раннем возрастеНа этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихсягруппы повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска).Специальная коррекция аутистических расстройств начинается сиспользования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенноиндивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения,уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопленияматериалов, необходимых для формирования индивидуальной программыразвития.Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать сустановлением диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичныйаутизм», «синдром Аспергера»), введенного после одиннадцатого пересмотраМеждународной статистической классификации болезней и проблем, связанных создоровьем, диагноза РАС.Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия длядальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, для чего необходимо,во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной испециализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей,одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения детскогосада, во-вторых, «дозированное» введение ребенка с РАС в группу ДОО спостепенным увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня,по мере адаптации и решения поведенческих, социально-коммуникативных,речевых и других проблем.Программы помощи в раннем возрасте должны быть строгоиндивидуальными, но вместе с тем, в случае группы риска по РАСиндивидуализация происходит постепенно, по мере созревания аутистическойсимптоматики.На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетныхнаправлений коррекционно-развивающей работы:1. Развитие эмоциональной сферы.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности.4. Формирование и развитие коммуникации.5. Речевое развитие.6. Профилактика и коррекция проблем поведения.7. Развитие двигательной сферы.8. Формирование навыков самостоятельности.9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков.Развитие эмоциональной сферыУстановление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является оченьважным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но иего сопровождении в целом.Формирование способности эмоционального взаимодействия с другимилюдьми и окружающим миров в целом:- формирование способности выделять признаки эмоционального состояниядругих людей и адекватно на них реагировать;
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- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - ксопереживанию, сочувствию, состраданию;- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей иих лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки,природные явления), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом(используя различные приёмы, например, эмоциональное заражение).Использование аффективно значимой цели в качестве фактора,организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при определённомуровне развития аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое,научиться использовать указательный жест. Подкреплением должно стать нетолько удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и нужностремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем материальныйрезультат.Развитие сенсорно-перцептивной сферыОсобенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основныхпризнаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы,качественных характеристик восприятия зависит не только накоплениечувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически всёпсихическое и физическое развитие человека.Содержание направления включает 6 разделов:– «Зрительное восприятие»,– «Слуховое восприятие»,– «Кинестетическое восприятие»,– «Восприятие запаха»,– «Восприятие вкуса»,– «Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)».Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого ксложному». Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазонавоспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности.Под активностью подразумеваются психические, физические, речевыереакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость,концентрация внимания, вокализация.В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивныедействия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но иперерабатывать получаемую информацию, адекватно на неё реагировать, что вбудущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что участи обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимуламтой или иной модальности, не учитывая, которую можно спровоцироватьнежелательные поведенческие реакции и предпосылки к формированию страхов.Зрительное восприятие:- стимулировать фиксацию взгляда на предмете;- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта;- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника,находящегося на расстоянии вытянутой руки;- стимулировать установление контакта «глаза в глаза»;- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоихглаз при использовании движущегося предмета (игрушки);- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступномрасстоянии для захвата;
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- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылкизрительно-моторной координации);- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся рядомс ребенком, а также на небольшом удалении;- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительногопрослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары,кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания;- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцироватьпредметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик);- учить различать предметы по цвету, форме, размеру;- развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, содной детали предмета на другую деталь того же предмета;- формировать умение выделять изображение объекта из фона;- создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы.Слуховое восприятие:- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки,колокольчики, шарманки);- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомыхигрушек;- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками,улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими;- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос,подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельноили совместно с педагогическим работником;- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека,находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемсярасстоянии;- расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки,бубен, металлофон);- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать еепоявления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных местах;- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигатьсявместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или наколенях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретнымиигрушками и игровой ситуацией;- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающегомира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке,шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы идействия;- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосовживотных и птиц, подражать им;- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, учитьдифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель),выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками);- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животныхпри использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто спрятался?»);- учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне;- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучанияигрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх иупражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать кнему, показывать и называть его.Тактильное и кинестетическое восприятие:- активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание идругие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами;- вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказаниефизической помощи (рука в руке, рука на локте, плече);- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево,
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металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, теплый),фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, сыпучий);- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразныхощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, егоотдельных частей;- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразныхощущений на исходящую от объектов вибрацию;- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразныхощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ребенкудля захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры;- развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) потемпературе (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой),вязкости (жидкий, густой);- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильноговосприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие,опираясь на их тактильные свойства) Восприятие вкуса:- различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый);- узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша).Восприятие запаха:- вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений),- узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао).Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина):- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы,величины, разного цвета;- формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (поцвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного восприятия;- учить сравнивать внешние свойства предметов («такой - не такой», «дай такой же»);- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения,сортировки). Формирование полисенсорного восприятия:– создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другиевиды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию(запаху, тактильным характеристикам).Формирование предпосылок интеллектуальной деятельностиОдним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебногоплана является уровень интеллектуального развития ребёнка.Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельностиявляется обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся сРАС. Она особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должнаначинаться как можно раньше.Формирование и развитие коммуникацииОсвоение содержания этого приоритетного направления проводится впроцессе взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, ирассматривается как основа формирования потребности в общении, форм испособов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности или её предпосылок,основ развития личности ребенка с аутизмом.Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся сРАС, задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста втой или иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже имеющихвыявленные нарушения развития различного генеза, так и находящихся в группериска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно спецификинарушений, так и те, которые ориентированы на особенности развития
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обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генезанаблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач этапаранней помощи.Основополагающим является формирование способов принятия,установления и поддержания контакта ребенка с педагогическим работником инаучение ребенка приёмам взаимодействия с ним. Большую роль играетэмоциональный контакт с родителями (законными представителями), которыеявляется важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка.Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающейработы подразделяется на:- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональныхсредств общения ребенка с родителями (законными представителями),педагогическим работником, формирование способности принимать контакт;- развитие взаимодействия ребенка с другими детьми;- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебногоповедения. Формирование потребности в коммуникацииРазвитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законнымипредставителями), другими близкими, педагогическим работником:- формировать потребность в общении с родителями (законными представителями),педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка;- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональныеотношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности к ним;- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями(законными представителями), педагогическим работником;- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законнымипредставителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между матерьюи младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, настроенность другна друга;- стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законнымипредставителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитиеритмического диалога);- укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями),педагогическим работником в процессе телесных игр;- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях),педагогическом работнике;- формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представителями),педагогическим работником, его указательным жестом как основного вида предпосылокпроявления внимания к совместному действию.Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми:- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологическогокомфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми;- формировать навыки активного внимания;- формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы всторону источника звука;- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего;- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником иконцентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия;- вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать наих основе контакт;- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативныеигры, пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр;- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником;- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический работник;
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- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям,- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованнойпедагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым,продуктивным видам деятельности);- формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми;- совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику.Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения,профилактика и (или) коррекция проблемного поведения):- учить откликаться на своё имя;- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогическогоработника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот);- учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменятьсвое поведение с учетом этой оценки;- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу,слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции;- учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой;- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон,бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения).
Речевое развитиеСпецифические нарушения развития ребенка значительно препятствуют иограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся сповышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выраженапотребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора ииспользования форм общения, включая коммуникативную речь ицеленаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группынаблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи иее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной,регулирующей.В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должновключать целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированиювозможностей общения, его вербальных и невербальных средств.Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевыхнавыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации,умения пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия.Программа представлена следующими разделами: развитие потребности вобщении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи.Развитиепотребности вобщении:

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями(законными представителями), педагогическим работником как основувозникновения интереса к общению;- развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями(законными представителями), педагогическим работником;- формировать умение принимать контакт,- формировать умения откликаться на свое имя;- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения спедагогическим работником и другими детьми;- формировать понимание жестовой инструкции педагогическогоработника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты вовзаимодействии с педагогическим работником;- учить использовать доступные средства коммуникации спедагогическим работником (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»);- стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся:обращения, просьбы, требования;- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями
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(законными представителями), педагогическим работником.Развитиепонимания речи: - стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогическогоработника, интонации, голосу, зрительному восприятию ребенкомговорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, указаниямина предметы;- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги,слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, накоторую он направляет свой взгляд;- создавать условия для развития слухового восприятия прииспользовании различных игр с музыкальными игрушками;- формировать умение находить близко расположенный предмет,который называет педагогический работник;- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположенадалеко от ребенка;- создавать условия для восприятия различных интонаций речевыхвысказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих),подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественнымижестами;- учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»;- формировать взаимосвязь между движением и его словеснымобозначением, комментируя действия ребенка и собственные движенияречью;- учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»;- учить выполнять простые инструкции сопровождаемые,соответствующим жестом: «иди ко мне», «сядь»;- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста;- учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд наартикуляции педагогического работника;- активизировать речевые реакции обучающихся, совместнорассматривая предметы, игрушки, картинки;- учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения.Развитиеэкспрессивнойречи, в том числесредстваминевербальнойкоммуникации:

- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемыйобъект, чтобы выразить просьбу;- учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая можетсопровождаться взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемыйпредмет;- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предметпедагогическому работнику;- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди спедагогическим работником;- учить выражать отказ социально адекватными средствами (например,движением головы или кисти);- учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемыйпредмет;- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника,для получения желаемого предмета;- учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенныхпредметов;- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова ивзгляда для выражения просьбы;- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленнорасположенный (1 и более метров) предмет;- создавать условия для развития активных вокализаций;- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтаннойвокализации и лепете;- создавать условия для формирования невербальных средствкоммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в
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глаза партнера по общению;- учить обучающихся подражать действиям губ педагогическогоработника в русле простой артикуляционной гимнастики;- побуждать к звукоподражанию;- создавать условия для активизации обучающихся к речевымвысказываниям в результате действий с игрушками («паровоз - ту-ту»,«самолет - ууу»);- учить обучающихся отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» - «Да»,«Нет», «Хочу», «Не хочу»; выражать свои потребности словом: «Дай пить»,«Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем - с обращением).
Профилактика формирования проблем поведения и их коррекцияВ возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своёотношение к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этихцелях нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другиепроявления проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать какестественную реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизмевыражена склонность к формированию стереотипии, частые повторения такихэпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно,уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делаеттакую работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактической.Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие проявлениямогут носить эндогенный характер, и не быть связанными с внешнимиобстоятельствами.Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом ксопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители(законные представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся саутизмом, поскольку в этот период ребёнок, в основном, находится в семье(больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционную работу с проблемамиповедения в раннем возрасте следует строить в русле развивающих, эмоциональноориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует вводить помере необходимости и выяснения особенностей психологического профиляребёнка.Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения:- создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнкаисключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблемповедения, но для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуютповышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают благоприятныйфон для установления контакта и развития взаимодействия, общения с ребёнком;- установление эмоционального контакта также нужно для всех направленийсопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, т.к.эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником,родителями (законными представителями) (прежде всего, с матерью) делаетприобретённые навыки более стойкими, не требующими постоянногоподкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения и(или) подкрепления;- установление функции проблемного поведения необходимо проводить дляопределения конкретного направления помощи: при установлении функциипроблемного поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушениепривычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной
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для ребёнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы,внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в соответствии сиспользуемым коррекционным подходом и с учётом индивидуальныхособенностей ребёнка разработать программу по предупреждению ситуаций,провоцирующих проблемное поведение (например, обучение адекватным способамобозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным жестом).В случае возникновения эпизода проблемного поведения:а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций,т.к. они могут подкреплять проблемное поведение;б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получениежелаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, т.к. этоможет закрепить нежелательную поведенческую реакцию;в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения(переключение, игнорирование, тайм-аут).Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания понескольким причинам:- в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственнытипичному развитию;- стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушенияхразвития (например, при умственной отсталости, ДЦП);- определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно(повторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включаетнесколько патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогическиеметоды коррекции являются основными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии враннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательныестереотипии.Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков:1. Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными)проявлениями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастнаядинамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов(возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением,эмоциональным состоянием);2. Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениямнарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом;3. Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическимпризнакам;4. Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальнымособенностям ребёнка и варианту стереотипии;5. Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к нейсемьи.6. Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается впределах ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем.Развитие двигательной сферы и физическое развитиеПсихомоторный уровень развития нервно-психического реагированиястановится при типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до5-7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем детстве.
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Именно поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАСдвигательная сфера должна быть в поле внимания родителей (законныхпредставителей) и сотрудников Организации. Детям с аутизмом могут бытьсвойственны различные уровни двигательной активности, от гиперактивности довыраженной двигательной заторможенности, неравномерность развитиядвигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и общеймоторики, различия между возможностями произвольной и спонтаннойдвигательной активности. Это направление сопровождения включаетформирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры иплавание.Формирование предметно-манипулятивной деятельности:1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету;3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной рукив другую;4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место;5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками иотдавать по просьбе педагогическому работнику;6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учетаразмера;7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостныефигурки;8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемныегеометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёхформ);9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопкиуказательным пальцем и прослушивая разные мелодии;10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.Формирование предметно-практических действий: предметно-практическиедействия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннемвозрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучениенаправлено на формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшемпреобразуются в произвольные целенаправленные действия с различнымипредметами и материалами. У обучающихся группы повышенного рискаформирования РАС действия с предметами часто приобретают стереотипныйхарактер, поэтому одной из задач сопровождения становится развитие ППД безусиления стереотипий:а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать,размазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал(следует выбирать те действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и(или) не вызывают негативных аффективных реакций);знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий,сыпучий, пластичный);б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей вотношении провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий):- развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когдаони перестают соответствовать возрастным нормам);
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- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет;- учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе;- формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращенийлучше избегать);- формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости илив ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую;- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень,нить; - активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) прииспользовании совместных или подражательных действий (следует ещё разобратить внимание на опасность формирования стереотипий!);- формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции);- учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами,учитывая их функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой,молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой);- создавать условия для развития познавательной активности ребенка черезвыделение предметов из окружающей среды.Общефизическое развитие:1)формировать у обучающихся интерес к физической активности исовместным физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем -по возможности с другими детьми);2)создавать условия для овладения ползанием: формированиекоординированного взаимодействия в движениях рук и ног;3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске,залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельноспускать с нее;4)продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота,обруч) и перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно);5)учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку,палку).6) учить обучающихся играть с мячом («лови - бросай», бросать в цель);7)формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками,производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи).8) создавать условия для овладения умением бегать;9)учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем исамостоятельно;10)формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательнойдеятельности;11) развивать у обучающихся координацию движений;12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;13) учить выполнять упражнения для развития равновесия;14) учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»;15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения«лежа на спине» в положение «лежа на животе» и обратно;16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейкивысота 15-20 см);17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку;18) формировать правильную осанку у каждого ребенка;
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19) тренировать у обучающихся дыхательную систему,20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных иинфекционных заболеваний и для закаливания организма.Подвижные игрыЗадачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления«Предпосылки развития игровой деятельности», хотя представленность игровыхмоментов в совместной двигательной активности может быть очень разной.В ходе совместной двигательной активности облегчается формированиепонимания мотивов деятельности других участников; преследуются следующиезадачи:1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх;2) закреплять сформированные умения и навыки,3) стимулировать подвижность, активность обучающихся,4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другимидетьми,5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки впространстве, умения согласовывать свои движения с движениями другихиграющих обучающихся.ПлаваниеВ этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обученияплаванию, поскольку оно оказывает необходимое стимулирующее воздействие нарастущий организм ребенка. В то же время, необходимо учитыватьиндивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, водных процедур).Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказываютспецифическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы.Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воденеобходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играмина суше.Основные задачи подраздела:1) создавать условия для положительного отношения к воде;2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн;3) окунаться спокойно в воду;4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника;5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде;6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию;7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушекв воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга,пояса) при поддержке педагогического работника.Формирование произвольного подражания и предпосылок игровойдеятельности.Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возрастаявляются естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. Приаутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира затруднено(в тяжёлых случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбореё видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону ближайшегоразвития ребёнка в коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании,воображении, моторике.В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило,являются:
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- учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами поподражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическимработником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики);- учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (кататькаталку, катать коляску с игрушкой);- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражаниюдействиям педагогического работника;- учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу иречевой инструкции.Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыковТрудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основныхпроблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц саутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (приаутизме - тем более, в силу склонности к формированию стереотипов), поэтомуначинать обучение в этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень важноподчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) необходимоединство позиций и действий профессионалов и семьи.Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка висполнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи,различные гигиенические процедуры):- сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма);- далее с постепенным подключением к действиям педагогическогоработника;- возрастанием «доли участия» ребёнка с тенденцией к полнойсамостоятельности, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всехвидах деятельности.Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта иадекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдатьэлементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убиратьпосле себя (занятия, приём пищи).Формирование навыков самостоятельностиГлавная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формированиенавыков самостоятельности, т.к. без достаточной самостоятельности в бытуудовлетворительный уровень социализации и независимости в жизнинедостижимы.У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрастевозможности развития самостоятельности различны как в силу формирующихсяаутистических расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматикизатрудняет выделение непосредственных причин, препятствующих развитиюсамостоятельности, однако начинать это приоритетное направление сопровожденияследует как можно раньше, при появлении первой же возможности.Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовымнавыкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями пофизическому развитию и другими приоритетными направлениями этоговозрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом.Основным методическим приёмом формирования навыков самостоятельностиявляется использования расписаний различных по форме и объёму.Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощидетям с повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и
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художественно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что неозначает отсутствия соответствующей работы.Познавательное развитие представлено в направлениях «сенсорноеразвитие», «формирование предпосылок интеллектуальной деятельности» идругих. Выделение «представлений об окружающем мире» как самостоятельнойтемы в раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС преждевременно:сначала необходимо создать возможности его познания (что особенно относится ксоциальному миру). Тем не менее с формированием представлений обокружающем мире могут быть связаны многие направления сопровождения(сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующаяспециальная задача не ставится, поскольку её содержание и возможности решенияфактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающейработы и некоторых других направлений сопровождения.То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценномувыделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательнойобласти) препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихсягруппы риска по РАС к соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности активноговнимания.Помощь детям с РАС на начальном этапе дошкольного образованияСоциально-коммуникативное развитиеДля 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 уребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми.2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагомв коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервыэмоционального реагирования.3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходноне доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можнораньше, т.к. он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитныйспособ обучения. Могут быть использованы как методы прикладного анализаповедения, так и развивающих подходов.4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы втех случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умениеотвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме(папе)?» и тому подобные очень важно, т.к. помогает быстрее разрешить ситуациюи сделать её менее травматичной для ребёнка.5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласиесоциально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежатьиспользования проблемного поведения в коммуникативных целях.6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формыобщения при встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональныеформы общения можно использовать в целях формирования и развития сложногодля обучающихся с аутизмом навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к«Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для обращения в других ситуациях.Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения используются не
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только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификациивербальных форм.7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение,поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины длявзаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) ребёнок саутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его инициировать.Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста...»,«Можно у Вас спросить...»), отработка стереотипа использования таких речевыхштампов очень полезны.8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должнопроисходить по мере расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом,развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома,в организации, которую посещает ребёнок, в транспорте.9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигаетсянечасто. Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, всоответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.10) Использование альтернативной коммуникации.Коррекция нарушений речевого развитияНарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, ихкоррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая формакоммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления,эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся сРАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма донарушений коммуникативной функции речи при её формально правильномразвитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательноеобследование, целью которого является установление патогенетической илогопедической структуры нарушений, разработка программы коррекциинарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевогоразвития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи.Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС:Направления Задачи1. 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 простых движений;- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами.2. Обучениеэкспрессивной речи: - подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогови 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, назначениепредметов; умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этимделают?», «Зачем это нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»;умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию признаковпредметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы «Где?» и другие,связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствиеинструкции; увеличение числа спонтанных высказываний;3. Развитие - формирование основ коммуникативной функции речи (при



377

фонематическогослуха; обогащениеактивного словаря;развитие связной,грамматическиправильнойдиалогической имонологическойречи:

предварительно сформированной потребности в коммуникации);- конвенциональные формы общения;- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнокостался без сопровождения);- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия.

4. Развитие речевоготворчества: - преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игрысо словом, неологизмы);- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольномвозрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАСявляется формирование спонтанного речевого высказывания, спонтаннойречи.

Развитие навыков альтернативной коммуникацииВ части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказываетсяотсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестьюаутистических расстройств, в других случаях - является следствиемсопутствующих нарушений (например, органическим поражением существенныхдля речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение, что отсутствиеустной речи становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, ипредлагается использовать различные способы альтернативной коммуникации, чтодействительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, чтоиспользование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи,неоднозначны.Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способамальтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждомслучае на основании результатов комплексной диагностики.Коррекция проблем поведенияПроблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех,плач, негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним изключевых препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС,в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структурекомплексного сопровождения.Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладногоанализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняетопределенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмомосознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функциюпроблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше)или прекращающие это поведение.Общая схема работы:1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связиданного поведения с предшествующими и последующими событиями;3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две -избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает нескольковариантов);
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4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнутьпроблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своёжелание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения,если оно всё же возникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации спомощью, например, агрессии или крика);5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираютсяиндивидуально, чаще всего используются:- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствияпроблемного поведения;- лишение подкрепления;- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится изситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, еслифункцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации;- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятногодля ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - «наказание», что неподразумевает негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 летиспользуется редко из-за низкой эффективности (не даёт положительного образцаповедения). Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения(наклоны, приседания, отжимания).В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекциипроблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивнаяпсихотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема выделенанедостаточно чётко.Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматриваютотдельно, т.к. наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма,рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак иотличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционнымвоздействиям.Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладнойанализ поведения.Коррекция и развитие эмоциональной сферыЭмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуреаутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включеныв другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразновыделить основные задачи эмоционального развития специально.Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми иокружающим миров в целом:- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешниепризнаки эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки какпредикторы их поведения;- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимойоценки собственного поведения и поведения других людей социально принятыхкритериев;- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - ксопереживанию, сочувствию, состраданию;- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей иих лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картиныприроды), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя



379

различные приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическоевоздействие).Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкамДостижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнокне будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть,умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры,выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать вдошкольном возрасте.Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизмародители (законные представители) и другие близкие, несмотря на значительныеусилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов.Учитывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых навыков,нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основеболее простые и одновременно более глубокие нарушения.Формирование предпосылок интеллектуальной деятельностиПри РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамикене совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается нанесколько иных критериях и требует специальных знаний и большойосторожности.Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности являетсяобязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС.Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, т.к. полученныерезультаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивныхнарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексногосопровождения.Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализповедения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операциикак соотнесение и различение.Используются следующие виды заданий:1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом ссоответствующими образцами);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 какперечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместнойс ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмомв процессе индивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходеигровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлениемформирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАСс точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности,развитие возможности к организации собственного внимания и поведения.Помощь детям с РАС на основном этапе дошкольного образованияСоциально-коммуникативное развитие
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Основные задачи коррекционной работы:1. Формированиепервичныхпредставлений о себе,других людях, объектахокружающего мира, чтоозначает:

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомыхпедагогических работников;- способность выделять себя как физический объект, называть и(или) показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность(«мой нос», «моя рука»);- способность выделять объекты окружающего мира, различатьдругих людей (членов семьи, знакомых педагогических работников;мужчин и женщин; людей разного возраста); дифференцироватьдругих обучающихся; выделять себя как субъекта.2. Формированиепредпосылок общения,развитие общения ивзаимодействия ребенкас педагогическимработником и другимидетьми:

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватнопросить о желаемом (словом или невербально); через совместнуюдеятельность с педагогическим работником (игра, бытовыепроблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми подконтролем педагогического работника; далее - самостоятельно;- взаимодействие с педагогическим работником: выполнениепростых инструкций, произвольное подражание;- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическимработником как предпосылка совместной деятельности, включаяигровую;- установление взаимодействия с другими детьми в рамкахдиадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе(при содействии и под контролем педагогических работников);- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная,сюжетная, ролевая игра) с целью коммуникативного, социального,интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка;- использование конвенциональных форм общения, начиная спростейших форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно кболее развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и использованиюобращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которомуребёнок обращается («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «Досвидания, Павел Петрович!»).3. Формированиеготовности к совместнойдеятельности с другимиобучающимися:
- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного,доброжелательного) отношения к другим детям;- формирование способности устанавливать и поддерживатьконтакт;- целью коммуникативного, социального, интеллектуального,речевого, аффективного развития - игра (социально-имитативная, «справилами», сюжетная, ролевая);- возможность совместных учебных занятий.4. Формирование основбезопасного поведения вбыту, социуме, наприроде:
- введение правил безопасного поведения на основе отработкистереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическимработником;- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностейребёнка.5. Становлениесамостоятельности: - продолжение обучения использованию расписаний;- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход кболее абстрактным формам расписаний;- постепенное замещение декларативных форм запоминания -процедурными: не механическое запоминание, а усвоениефункциональной, логической связи событий;- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости впланировании и поведении.6. Развитие социальногои эмоциональногоинтеллекта, развитиеэмоциональной
- умение эмоционально выделять людей, т.е. развивать уровеньбазальной аффективной коммуникации - умение воспринимать знакиэмоциональной жизни других людей, различать эти знаки,правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;
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отзывчивости,сопереживания: - формирование чувства привязанности к близким, эмоциональногоконтакта с ними и с другими людьми;- формирование предпосылок осмысления собственныхаффективных переживаний и эмоциональной жизни других людей;- развитие способности к сопереживанию и эмоциональнойотзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходесовместного опыта различного характера - бытовая деятельность,игра, впечатления от природы, искусства).7. Формированиепозитивных установок кразличным видам трудаи творчества:
- формирование позитивного отношения к своим действиям в руслеособого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции наоснове эмоционального контакта и (или) адекватных видовподкрепления;- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;- формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества на основе мотивации, адекватной уровню развитияребёнка и ситуации.8. Развитиецеленаправленности исаморегуляциисобственных действий:
- формирование целенаправленности на основе особого интереса и(или) адекватного подкрепления;- обучение основам саморегуляции (возможно только присоответствующем уровне самосознания).9. Усвоение норм иценностей, принятых вобществе, включаяморальные инравственные ценности.Формированиеуважительногоотношения и чувствапринадлежности к своейсемье и к сообществуобучающихся ипедагогическихработников вОрганизации:

- обучение формальному следованию правилам поведения,соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, наоснове поведенческого стереотипа;- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения,соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, помере формирования представлений о семье, обществе, морали,нравственности.

10. Формированиеспособности кспонтанному ипроизвольномуобщению:

- создание условий для становления спонтанного общения: полное(или в значительной степени) преодоление проблем физической ипсихической самоидентификации; развитие коммуникативнойинтенции и средств её структурирования и разворачивания;формирование мотивации к общению;- возможность взаимообменного использования средствкоммуникации (не обязательно вербальные);- возможность произвольной коммуникации (по просьбе другихлюдей - родителей (законных представителей), специалистов,друзей).Помощь детям с РАС на пропедевтическом этапе дошкольногообразованияВ пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должнаобеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом немогли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, напроцесс 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,аффективные вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо
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относятся к искажённым формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либовозникают вследствие эндогенных причин. В первом случае принципиальновозможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция (принеобходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случаемедикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретныерешения всегда индивидуальны.Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС счленами семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку нетолько тогда, когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов идостижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения.
2.9. Рабочая программа воспитания2.9.1. Целевой раздел рабочей программы воспитанияПояснительная запискаРабота по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся сОВЗ в МАДОУ «ДС»Ручеёк» предполагает преемственность по отношению кдостижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).Программа воспитания основана на воплощении национальноговоспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования,нравственное (идеальное) представление о человеке.В основе процесса воспитания обучающихся в МАДОУ лежатконституционные и национальные ценности российского общества.Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристикивозможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускникаМАДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемыерезультаты определяют направления для разработчиков рабочей программывоспитания.С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитываетсяребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействиеучастников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектамиобразовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитатьгражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся,подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят своеотражение в основных направлениях воспитательной работы МАДОУ.Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направлениявоспитания.Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основесоциального направления воспитания.Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительногонаправления воспитания.Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетическогонаправления воспитания.Реализация Рабочей программы воспитания основана на взаимодействии сразными субъектами образовательных отношений.
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Организация в части, формируемой участниками образовательныхотношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетомреализуемой основной образовательной программы, региональной имуниципальной спецификой.Реализация Рабочей программы воспитания предполагает социальноепартнерство с другими организациями.Рабочая программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОПДО. Структура Рабочей программы воспитания включает пояснительную запискуи три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из нихпредусматривается обязательная часть и часть, формируемая участникамиобразовательных отношений.Цель и задачи Рабочей программы воспитанияОбщая цель воспитания в МАДОУ «ДС «Ручеёк» - личностное развитиедошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации наоснове базовых ценностей российского общества через:1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другимлюдям, себе;2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а такжевыработанных обществом нормах и правилах поведения;3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствиис базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми вобществе.Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год -3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения целивоспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы воспитанияРабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных исоциокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения винтересах человека, 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, правовойкультуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональногоприродопользования;‒ принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей исмыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательныхотношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание ивзаимное уважение;‒ принцип общего культурного образования: воспитание основывается накультуре и традициях России, включая культурные особенности региона;‒ принцип следования нравственному примеру: пример как методвоспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его коткрытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,обеспечить возможность выбора при построении собственной системыценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможностьследования идеалу в жизни;
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‒ принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важныхинтересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призмубезопасности и безопасного поведения;‒ принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника:значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка наоснове приобщения к культурным ценностям и их освоения;‒ принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, прикотором все обучающиеся, независимо от их физических, психических,интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,включены в общую систему образования.Принципы реализуются в укладе МАДОУ, включающем воспитывающиесреды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.Уклад МАДОУ «ДС «Ручеёк» опирается на базовые национальные ценности,содержащие традиции региона и учреждения, задающий культуру поведениясообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности исоциокультурный контекст.Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядкадневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МАДОУ, способствуетформированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участникамиобразовательных отношений.Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормыобщения участников образовательных отношений в социальных сетях.Уклад учебно-воспитательного пространства сложен и многомерен, он глубжеуровня осознанности и всегда остается недоопределённым. В Учреждениииспользуется понятие «традиции», как единица уклада, сохраняющей все егохарактеристики. С одной стороны, традиции осознаются взрослыми иобучающимися, с другой — это кусочек жизни, со свойственной жизнимногогранностью, сложностью, неуловимостью. Важно, что традиция живёт —складывается, видоизменяется и отмирает — естественным образом. Педагогимогут это наблюдать, исследовать и влиять на характер традиций в ДОУ, на общийуклад жизни. В этом заключается механизм развития учебно-воспитательнойпрактики: наблюдение феномена уклада жизни МАДОУ, обобщение и соотнесениедействующих в различных образовательных пространствах традиций, правил,методов и приёмов, выделение заложенных в них норм, соотнесение этих норм спринципами и задачами образовательной практики, с целевыми ориентирамиразвития воспитанников..В пространствах групп за единицу рассмотрения (единицу уклада) берутсяповседневные традиции. В пространстве общего поля — традиции праздников исобытий годового ритма. А в «предметностных» пространствах — занятие. Группыв МАДОУ живут в одинаковых условиях. Но в этих «одинаковых» группахработают разные люди. Они имеют право оставаться разными, самими собой,находить свой интерес и раскрываться так, как они хотят. И воспитанники разные,и активность родителей разная. Потому каждая группа имеет свою историю и свойобраз. А каждый приходящий в МАДОУ педагог меняет общее пространство, исоздаёт или перестраивает под себя пространство в своей непосредственнойдеятельности.Воспитывающая средаВоспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и
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учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основнымихарактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность иструктурированность.Воспитывающая среда включает:– условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка кокружающему миру, другим людям, себе;– условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступкав соответствии с традиционными ценностями российского общества;– условия для становления самостоятельности, инициативности и творческоговзаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включаяразновозрастное детское сообщество.Культура поведения взрослых в МАДОУ направлена на созданиевоспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общаяпсихологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойнаяобстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – этонеобходимые условия нормальной жизни и развития воспитанников.Педагоги МАДОУ соблюдают нормы профессиональной этики и поведения:
§педагог всегда выходит навстречу родителям (законным представителям) иприветствует родителей (законных представителей) и воспитанников первым;
§улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
§педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;
§педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает наних ответственность за поведение воспитанника в МАДОУ;
§тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
§уважительное отношение к личности воспитанника;
§умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
§умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
§уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях своспитанниками;
§умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то жевремя не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанника;
§умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях своспитанниками;
§умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся;
§соответствие внешнего вида статусу педагога МАДОУ;
§знание возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольноговозраста.Воспитывающая среда в МАДОУ тесно связана с развивающей средой.Окружающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обогащает внутренниймир воспитанников, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля,создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,предупреждает стрессовые ситуации. Воспитывающее влияние на воспитанникаосуществляется через такие формы работы со средой МАДОУ как:
§оформление интерьера помещений (групп, коридоров, залов, лестничныхпролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
§размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работвоспитанников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а
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также знакомящих их с работами друг друга, картин определенной тематики,фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в МАДОУ;
§озеленение территории, разбивка клумб;
§благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникампроявить свои фантазию и творческие способности;
§событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхсобытий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок ит.п.);
§регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов поблагоустройству различных участков территории (например, высадкекультурных растений, закладке газонов, сооружению горок, созданиюинсталляций и иного декоративного оформления;
§акцентирование внимания воспитанников и родителей (законныхпредставителей) посредством элементов воспитывающей среды (стенды,плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях МАДОУ, еётрадициях.Общности (сообщества) МАДОУ «ДС «Ручеёк»1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую системусвязей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания,реализуемых всеми сотрудниками МАДОУ. Сами участники общности должныразделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основойэффективности такой общности является рефлексия собственнойпрофессиональной деятельности.Педагогические работники должны:– быть примером в формировании полноценных и сформированныхценностных ориентиров, 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 отдельнымидетьми внутри группы обучающихся принимала общественную направленность;– заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опытобщения на основе 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 жизньсобытиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за своеповедение.В МАДОУ действуют: творческие, инициативные, рабочие группы, которыеоказывают консультативную, психологическую, информационную итехнологическую поддержку своим коллегам в вопросах организациивоспитательных мероприятий в рамках «Школа молодого педагога».2. Профессионально-родительская общность включает сотрудниковМАДОУ и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых
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связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся,но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитаниюребенка в семье и в МАДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается домаи в детском саду.Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностейребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которыенеобходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет созданиеРодительского клуба «Светлячок». Работа клуба способствует обеспечениюнеобходимого психолого-педагогического и методического сопровожденияотношений родителей и детей дошкольного возраста. Устанавливаютсяпартнёрские отношения между детским садом и семьёй в вопросах развития,обучения и воспитания дошкольников. Родители — не наблюдатели, а участникиобразовательного процесса, что находит отражение в проведении совместныхзанятий, праздников. Проводится просветительская работа, направленная наорганизацию диалога родитель-ребенок с учётом всех психологическихособенностей и возрастных интересов последних. Популяризация работы МАДОУв родительской среде: родительский клуб призван объяснить и нагляднопродемонстрировать, чем и как занимается детский сад, а также призвать семью впомощники, которые понимают основные направления образовательнойдеятельности и участвуют в ней. Пользуется популярностью информационно-просветительский стенд «Семейный колейдоскоп». Информационно -просветительский стенд – это форма работы с родителями, направленная наповышение их педагогической грамотности, на формирование сотрудничествародителей с педагогами ДОУ, на распространение опыта образовательнойдеятельности. Данный вид работы направлен на информирование достаточнобольшой аудитории. Далеко не всегда родители могут посещать родительскиесобрания, либо присутствовать на каких-либо других мероприятиях, стенд в этомслучае идеальный выход из положения.3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу,сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношениек ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей исмыслов у всех участников общности.Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитанияребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам инормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормыусваиваются ребенком и становятся его собственными.Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. Вкаждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой взависимости от решаемых воспитательных задач.В МАДОУ детско-взрослое сообщество образуются в рамках реализациипроектной деятельности. Значимым фактором для успешного использованияпроектного метода является правильно выбранная тактика поведения педагога,выраженная в организации детско-взрослых сообществ. Совместные проектыпомогают сплотить коллектив родителей, даёт возможность им осознатьнеобходимость и важность семьи и семейных отношений для ребёнка вдошкольном возрасте. Особое значение имеет совместная деятельность детей ивзрослых, в процессе которой удовлетворяются потребности дошкольников вобщении с взрослыми. Деятельность взрослых - и педагогов, и родителей - в
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интересах дошкольника будет успешной только в том случае, если они станутсоюзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разныхситуациях, чему в значительной степени способствует проектный метод. Семейныепроекты, с одной стороны, направлены на раскрытие индивидуальности каждого, сдругой - дают возможность понять и почувствовать, что ты часть социума, чторядом с тобой живут люди, у которых есть свое понимание действительности, своивзгляды. Семейные образовательные проекты расширяют кругозор детей ивзрослых, наполняют их энергией, способствуют позитивным изменениям в семье,всестороннему развитию детей, помогают выстраивать взаимодействие исотрудничество семьи и образовательного учреждения на новом уровне.4. Детская общность: общество других детей является необходимымусловием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывноприобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателяучится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигатьпоставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождаетсятогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как онсам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.Педагог воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества,определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и егоуспешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детскимвзаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у воспитанниковстремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказыватьсопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.В МАДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, таки с младшими сверстинками. Включенность ребенка в отношения со старшими,помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания,следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношенияс младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом дляподражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.5. Культура поведения педагогического работника в МАДОУ направленана создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задачвоспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы,спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность плановявляются необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся.Социокультурный контекстСоциокультурным контекстом является социальная и культурная среда, вкоторой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое средаоказывает на идеи и поведение человека.Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания.Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющейвоспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные ирегиональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательнойпрограммы.Реализация социокультурного контекста опирается на построениесоциального партнерства образовательной организации.В рамках социокультурного контекста повышается роль родительскойобщественности как субъекта образовательных отношений в Программевоспитания.
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Деятельности и культурные практики в МАДОУЦели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельностидошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализациицели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности икультурные практики:‒ предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическимработником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческойдеятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законнымпредставителям);‒ культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждымребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных отпедагогического работника, и способов их реализации в различных видахдеятельности через личный опыт);‒ свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтаннаясамостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовыеустремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основеусвоенных ценностей).Направления воспитанияПатриотическое воспитаниеЦель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнкаличностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества итворца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направлениявоспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания унего нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране -России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своемународу.Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма какнравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своихпредков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашегонарода: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника»,стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовностипреодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизмасозидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии ипроцветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела,направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности иаккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта,района, края, Отчизны в целом).Социальное воспитаниеЦель социального воспитания - формирование ценностного отношения детейк семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык сдругими людьми.Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основесоциального направления воспитания.
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В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразиесоциальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща,подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать винтересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнкак социальному окружению невозможно без грамотно выстроенноговоспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициативаребёнка в детско-взрослых и детских общностях.Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнкомморальных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов,способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами ивоплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеетглубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законамчеловеческого общества. Конкретные представления о культуре поведенияусваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственныхпредставлений, формированием навыка культурного поведения.Познавательное воспитаниеЦель познавательного воспитания - формирование ценности познания.Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.В МАДОУ проблема воспитания у детей познавательной активностиохватывает все стороны воспитательного процесса и является непременнымусловием формирования умственных качеств личности, самостоятельности иинициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитаниедолжны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук инезнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становлениецелостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоциональноокрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.Физическое и оздоровительное воспитаниеЦель физического и оздоровительного воспитания - формированиеценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладениеэлементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического иоздоровительного направления воспитания.Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепленияздоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположнойценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социальногоблагополучия человека.Трудовое воспитаниеЦель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей ктруду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки ктрудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных инравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользулюдям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственнойстороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых порученийспособствует формированию ответственности за свои действия.Этико-эстетическое воспитание
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Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнкаценностного отношения к красоте.Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направлениявоспитания.Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному вокружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детейжелания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащениечувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет настановление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка.Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир,способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка,чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитаниюхудожественного вкуса.
2.9.1.1. Планируемые результаты освоения Рабочей программывоспитанияПланируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, нодеятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становленияличности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны ввиде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка сОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются вдошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своегостановления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитиичеловека в будущем.На уровне МАДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательнойработы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основнойобразовательной программы дошкольного образования не подлежатнепосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения среальными достижениями обучающихся".Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗмладенческого и раннего возраста (до 3 лет)Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)Направлениевоспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина,природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,окружающему мируСоциальное Человек, семья,дружба,сотрудничество
Способный понять и принять, что такое "хорошо" и"плохо".Проявляющий интерес к другим детям и способныйбесконфликтно играть рядом с ними.Проявляющий позицию "Я сам!".Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.Испытывающий чувство удовольствия в случаеодобрения и чувство огорчения в случае неодобрения состороны педагогических работников.Способный к самостоятельным (свободным) активнымдействиям в общении. Способный общаться с другимилюдьми с помощью вербальных и невербальных средствобщения.Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и
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активность в поведении и деятельности.Физическое иоздоровительное Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моетруки, самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийсябыть опрятным. Проявляющий интерес к физическойактивности.Соблюдающий элементарные правила безопасности вбыту, в Организации, на природе.Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающейобстановке.Стремящийся помогать педагогическому работнику вдоступных действиях.Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании,в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.Этико-эстетическое Культура икрасота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющийинтерес и желание заниматься продуктивными видамидеятельности.
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗдошкольного 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 имеющий представление освоей стране, испытывающий чувство привязанности кродному дому, семье, близким людям.Социальное Человек,семья,дружба,сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,принимающий и уважающий ценности семьи и общества,правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, кнравственному поступку, проявляющий задатки чувствадолга: ответственность за свои действия и поведение;принимающий и уважающий различия между людьми.Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный идоброжелательный, умеющий слушать и слышатьсобеседника, способный взаимодействовать спедагогическим работником и другими детьми на основеобщих интересов и дел.Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающийпотребность в самовыражении, в том числе творческом,проявляющий активность, самостоятельность, инициативу впознавательной, игровой, коммуникативной и продуктивныхвидах деятельности и в самообслуживании, обладающийпервичной картиной мира на основе традиционныхценностей российского общества.Физическое иоздоровительное
Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественнойгигиены, стремящийся соблюдать правила безопасногоповедения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде),природе.Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе наоснове уважения к людям труда, результатам ихдеятельности, проявляющий трудолюбие при выполнениипоручений и в самостоятельной деятельности.Этико-эстетическое Культура икрасота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображениюпрекрасного в продуктивных видах деятельности,обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса.
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2.9.2. Содержательный раздел Рабочей программы воспитанияСодержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми сОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных вСтандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения вцелостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных исоциокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения винтересах человека, семьи, общества:– социально-коммуникативное развитие;– познавательное развитие;– речевое развитие;– художественно-эстетическое развитие;– физическое развитие.В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениямивоспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняютсобой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процессусвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Наих основе определяются региональный и муниципальный компоненты.
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания2.9.2.1.Патриотическое воспитаниеРодина и природа лежат в основе патриотического направлениявоспитания.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 взаимосвязанныекомпоненты:‒ когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своегокрая, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народаРоссии;‒ эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -России, уважением к своему народу, народу России в целом;‒ регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных икультурных традициях своего народа, деятельность на основе пониманияответственности за настоящее 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 ичувства собственного достоинства как представителя своего народа;3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом,своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, кровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другимлюдям вне зависимости от их этнической принадлежности;4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения кприроде.



394

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить своевнимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:-ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой,традициями России и своего народа;-организации коллективных творческих проектов, направленных наприобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;-формировании правильного и безопасного поведения в природе,осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственнойдеятельности человека.
2.9.2.2.Социальное направление воспитанияСемья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социальногонаправления воспитания.В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека иего значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать всемногообразие социальных отношений и социальных ролей.Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗзаключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье,другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации вобществе.Выделяются основные задачи социального направления воспитания:1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивногообраза семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образамидружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества ивзаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале историиРоссии, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся сОВЗ в группе в различных ситуациях.2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования вобществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдатьправила. При реализации данных задач воспитатель МАДОУ сосредотачивает своевнимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры справилами, традиционные народные игры;– воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;– учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы впродуктивных видах деятельности;– учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и другихлюдей;– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;– создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.9.2.3.Познавательное воспитаниеЦель: 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.Задачи познавательного направления воспитания:
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательнойинициативы;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 иэкскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов,чтения и просмотра книг;– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно спедагогическим работником;– организация насыщенной и структурированной образовательной среды,включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскуюаудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.9.2.4.Физическое и оздоровительное воспитаниеЦель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыкиздорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основевсего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит ввиде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр,ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность -"здоровье").Задачи по формированию здорового образа жизни:- обеспечение построения образовательного процесса физическоговоспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) наоснове здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, иобеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развитияребенка;- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условийвнешней среды;- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательныхспособностей, обучение двигательным навыкам и умениям;- формирование элементарных представлений в области физическойкультуры, здоровья и безопасного образа жизни;- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режимадня; - воспитание экологической культуры, обучение безопасностижизнедеятельности.Направления деятельности воспитателя:- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народныхигр, дворовых игр на территории детского сада;- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образужизни;- введение оздоровительных традиций в МАДОУ.Задачи формирования культурно-гигиенических навыков:
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- формирование у ребенка с ОВЗ навыков поведения во время приема пищи;- формирование у ребенка с ОВЗ представлений о ценности здоровья, красотеи чистоте тела;- формирование у ребенка с ОВЗ я привычки следить за своим внешнимвидом;- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, вигру. Направления деятельности воспитателяВоспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того,что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене издоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что онидолжны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ вМАДОУ.В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет однуиз ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур сопределенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовоепространство, и постепенно они становятся для него привычкой.Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиеническихнавыков должна вестись в тесном контакте с семьей.
2.9.2.5.Трудовое воспитаниеЦель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду,трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").Основные задачи трудового воспитания:1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогическихработников и воспитание положительного отношения к их труду, познание явленийи свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, котороеявляется следствием трудовой деятельности педагогических работников и трудасамих обучающихся с ОВЗ.2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельностиобучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы,формирование элементарных навыков планирования.3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольникунапряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовойзадачи).При реализации данных задач воспитатель МАДОУ сосредотачивает своевнимание на нескольких направлениях воспитательной работы:– показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневнойжизни, использовать его возможности для нравственного воспитаниядошкольников;– воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд истарания родителей (законных представителей), других людей), так как даннаячерта непременно сопряжена с трудолюбием;– предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобыони почувствовали ответственность за свои действия;– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся сОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезнойдеятельности;
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– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивовтруда, желанием приносить пользу людям.
2.9.2.6.Этико-эстетическое воспитаниеЦель: формирование конкретных представления о культуре поведения,(ценности - "культура и красота").Основные задачи этико-эстетического воспитания: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 культуреродной страны 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, стремленияокружать себя прекрасным, создавать его.Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения,воспитатель МАДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких основныхнаправлениях воспитательной работы:учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям,считаться с их делами, интересами, удобствами;воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся вобщительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умениивести себя в общественных местах;воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" ипо имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говоритьчетко, разборчиво, владеть голосом;воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться сигрушками, книгами, личными вещами, имуществом МАДОУ;умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательновыполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место,аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностногоотношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственногоопыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становлениенравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитаниюпредполагают следующее:– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самихобучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия,образных представлений, воображения и творчества;– уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ,широкое включение их произведений в жизнь Организации;– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающейсреды;
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– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественногослова на русском и родном языке;– реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми сОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания.
2.9.2.7. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся с ОВЗ впроцессе реализации Программы воспитанияВ соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители(законные представители) являются не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.Семья является институтом первичной социализации и образования, которыйоказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем идошкольном возрасте. Педагоги МАДОУ учитывают в своей работе такие факторы,как условия жизни в семье, состав семьи, её ценности и традиции, а такжеуважение и признание достижений родителей (законных представителей) в делевоспитания и развития их детей.Тесное сотрудничество с семьёй делает успешной работу Учреждения.Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведёт себя в другойжизненной среде. Обмен информацией о ребёнке является основой длявоспитательного партнерства между родителями (законными представителями) ивоспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивногосотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в вопросах образования ивоспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценногоразвития. Партнёрство означает, что отношения обеих сторон строятся на основесовместной ответственности, кроме того, понятие «партнёрство» подразумевает,что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели исотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечитьпреемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия уребёнка особых образовательных потребностей. Диалог позволяет совместноанализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем инарушений и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходитконсультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшейстратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут бытьпредприняты со стороны Учреждения и семьи. Педагоги поддерживают семью вделе развития ребёнка и при необходимости привлекают других специалистовслужбы (консультации педагога - психолога, учителя – логопеда, учителя-дефектолога, социального-педагога и др.). Уважение, доверие, сопереживание иискренность являются важными позициями, способствующими позитивномупроведению диалога.В Учреждении применяются следующие методы и формы работы сродителями:- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей (законныхпредставителей) с условиями, задачами, содержанием и методами воспитаниядетей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада,оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставкидетских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки и др.);
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- информационно-аналитические (способствуют организации общения сродителями (законными представителями), их основной задачей является сбор,обработка и использование данных о семье каждого воспитанника,общекультурном уровне его родителей (законных представителей), наличии у нихнеобходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах,интересах, потребностях родителей (законных представителей) в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможноосуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнкув условиях МАДОУ и построение грамотного общения с родителями (законнымипредставителями);- досуговые (обеспечивают установление тёплых неформальных отношениймежду педагогами и родителями (законными представителями), а также болеедоверительных отношений между родителями (законными представителями) идетьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников идосугов);- информационно-ознакомительные (нацелены на преодолениеповерхностных представлений о работе Учреждения путём ознакомленияродителей (законных представителей) с МАДОУ, с особенностями ее работы ипедагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).В воспитательном процессе Учреждением активно используются кактрадиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями (законнымипредставителями) воспитанников: родительские собрания; индивидуальные игрупповые консультации; беседы; тренинги; практикумы.Педагогические беседы – являются одной из наиболее доступных формустановления связи с семьёй, с родителями (законными представителями). Беседаможет быть, как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании сдругими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Цельюпедагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, еёособенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей(законных представителей). Беседа может возникать стихийно по инициативе иродителей (законных представителей), и педагога.Практикумы - организуются с целью выработки у родителей (законныхпредставителей) педагогических умений по воспитанию детей, эффективномурасширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогическогомышления.«День открытых дверей» - проведение мероприятия нацелено наознакомление родителей (законных представителей) со спецификой дошкольногоучреждения, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием инепониманием родителями (законными представителями) специфики организацииобразовательного процесса МАДОУ.Тематические консультации - помогают ответить на все вопросы,интересующие родителей (законных представителей). Отличие консультации отбеседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведёт организатор бесед.Педагог стремится дать родителям (законным представителям)квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи иоказать помощь там, где она больше всего нужна, побуждает родителей (законныхпредставителей) серьёзно присматриваться к детям, задумываться над тем, какимипутями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители
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(законные представители) убеждаются в том, что в Учреждении они могутполучить поддержку и совет.Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы,как круглый стол, устный журнал, психологические гостиные, практикумы.Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомленияродителей (законных представителей) с особенностями возрастного ипсихологического развития воспитанников, рациональными методами и приемамивоспитания для формирования у родителей (законных представителей)практических навыков.Наиболее востребованной формой работы с родителями (законнымипредставителями) является наглядная пропаганда – целенаправленноесистематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей(законных представителей) с задачами, содержанием, методами воспитания вУчреждении, оказания практической помощи семье:- уголок для родителей (законных представителей) (содержит материалыинформационного характера - правила для родителей (законных представителей),распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающиевопросы воспитания детей в детском саду и семье);- выставки (выставки детских работ, тематические выставки, фотовыставки ит.п.); -информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,благодарность добровольным помощникам и т.д.);- буклеты (формируются по тематическому принципу);- папки с тематическими рекомендациями и консультациями специалистов.В содержание психолого-педагогической работы по освоениювоспитанниками образовательных областей включены разнообразные формыработы с родителями (законными представителями) воспитанников: родительскиесобрания, беседы, консультативные встречи, мастер-классы, открытые просмотры,дни открытых дверей, семинары-практикумы, совместные проекты и др.С целью популяризации деятельности Учреждения созданы официальныеаккаунты в социальных сетях vk.com, ok.ru. Аккаунты открыты, их могутпросматривать родители, дети, воспитатели, сотрудники детского сада и всежелающие. Целью создания аккаунтов стало развитие конструктивноговзаимодействия с родителями, обеспечение открытости работы МАДОУ.Дополнительным информационным ресурсом является сайт детского садаhttps://rucheyok.tvoysadik.ru/ на котором родители (законные представители) могутполучить информацию о работе МАДОУ (состояние нормативно-правовой базы,организации образовательного процесса, формирование развивающейпредметнопространственной среды, просмотреть фотоотчеты проводимыхмероприятий, прочитать новости и узнать о событиях МАДОУ). На сайтеорганизован раздел «Дистанционное образование», в котором размещенобучающий и развивающий материал в помощь родителям.В группах работают мобильные фотовыставки о жизни группы, опроходящих в ДОУ мероприятиях и акциях. Проводятся выставки продуктовсовместного творчества детей и родителей.



401

В детском саду организуется много разнообразных праздников, все онипроходят не для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали ипрожили это мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда надовложить для любого торжества, а самое главное через такую совместнуюдеятельность родитель становится более коммуникативным, коммуникабельным,всесторонне заинтересованным.Встречи с родителями всегда мобилизуют коллектив, делают будни ярче.Таким образом, растёт самооценка педагогов, родителей, появляютсяудовлетворительные моменты от совместной работы. Мы постоянно вовлекаемродителей в воспитательный процесс.Для повышения уровня педагогической культуры и степени участия родителейв воспитании детей используются социально-педагогические методы:анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы. Организациявзаимодействия направлена на осуществление педагогики сотрудничествавоспитателей и родителей, на повышение профессионального уровня самихвоспитателей по работе с родителями с учетом современных требований.Особое внимание уделяется семьям, нуждающимся в социальной поддержке.Современное положение в обществе требует постоянного контроля исвоевременного выявления и помощи детям, оказавшимся в трудном социальномположении.Особое внимание уделяется семьям, имеющим ребенка – инвалида. Даннойкатегории семей оказывается квалифицированная помощь специалистов МАДОУ.С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства впрограмме воспитания отражается сотрудничество учреждения с семьямидошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Толькопри подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрытьспособности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном,конкурентном обществе.
2.9.3. Организационный раздел2.9.3.1. Взаимодействия педагогов с детьми с ОВЗ. События МАДОУ «ДС«Ручеёк»Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательнаяситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смыслреальных и возможных действий, воспитанников и смысл своих действий вконтексте задач воспитания. Событием может быть не только организованноемероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент,традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела,совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогомвоспитательные события проектируются в соответствии с календарным планомвоспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией развития конкретногоребенка.ФГОС ДО предполагают необходимость строить педагогический процесс наоснове комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому«событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь воспитанников вУчреждении более интересной, а воспитательный процесс – мотивированным. Воснову реализации комплексно-тематического планирования положены следующиеподходы:- яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;
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-яркое событие в литературном художественном произведении;-яркие события, специально смоделированные педагогом, путем внесенияновых, необычных интересных предметов;-объект субкультуры обучающихся (элемент ценностей внутри возрастнойгруппы);-события, формирующие чувство гражданской принадлежностивоспитанника (День России, День защитника Отечества);-явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей);-явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных);-мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра, живописи);-традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новыйгод, День Победы, День матери, День космонавтики, День семьи и др.);- наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона,строителя и др.).При этом любой из участников образовательного события – этодействительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность,свои переживания, но поле выбора такое, что в выборе ограниченных(содержанием и временем) ресурсов воспитанник имеет неограниченныевозможности.Организация и реализация событий рассматривается как относительносамостоятельная цель обучения и воспитания, которая заключается в насыщениижизни яркими, запоминающимися событиями, вызывающими позитивныйэмоциональный отклик в сознании обучающихся всех возрастов.Деятельность педагога по реализации событийности организована наразличных уровнях: в процессе проведения НОД, в процессесовместнойпартнерской деятельности, режимных моментов, индивидуальной игрупповых форм и т. д.Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий,дифференцированный характер и включает элементы спонтанности иимпровизации, требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, средикоторых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и взаимоотношениямиобучающихся, анализировать текущие события, интерпретировать полученныерезультаты.Совместная деятельность в образовательных ситуацияхВ МАДОУ «ДС Ручеёк» созданы оптимальные психолого - педагогическиеусловия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его личностного развития испособствующие реализации Рабочей программы воспитания.Педагогический процесс построен на основе взаимодействия взрослых своспитанниками, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка иучитывающего социальную ситуацию его развития.В МАДОУ создаются ситуации, в которых каждому ребенку предоставляетсявозможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается постояннаяподдержка положительного, доброжелательного отношения воспитанников друг кдругу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;поддерживается инициатива и самостоятельность воспитанников в специфическихдля них видах деятельности; обеспечивается опора на личный опыт воспитанниковпри освоении новых знаний и жизненных навыков.Используются в образовательном процессе формы и методы работы своспитанниками, соответствующие их возрастным и индивидуальным
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особенностям. Важнейшим стимулом воспитания ребенка в сфере его личностногоразвития является игра.Создается и обновляется развивающая предметно-пространственная среда,способствующая воспитанию ребенка в сфере его личностного развития пообразовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативноеразвитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическоеразвитие.Поддерживается баланс игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности,восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования,самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничного слияниясовместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.Поощряется участие семьи как необходимого условия для полноценноговоспитания ребенка в сфере его личностного развития.Поддержка педагогами родителей (законных представителей) воспитанниковв воспитании в сфере их личностного развития и взаимодействие семейвоспитанников с Учреждением. Осуществляется профессиональное развитиепедагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в томчисле коммуникативной компетентности и мастерства мотивированиявоспитанника уважение педагогов к человеческому достоинству ребенка,формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности всобственных возможностях и способностях.Оценка результатов освоения Программы воспитания, то есть сравнениенынешних и предыдущих достижений воспитанника, в вопросах его воспитания всфере личностного развития, умение воспитанника самостоятельно действовать,принимать решения, анализировать свои поступки.
2.9.3.2. Организация предметно-пространственной средыПредметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную,региональную специфику, а также специфику МАДОУ «ДС «Ручеёк» и включает:оформление помещений;оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения ивоспитания обучающихся с ОВЗ;игрушки. ППС отражает ценности, на которых строится программавоспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.Среда включает знаки и символы государства, региона (ЯНАО), городаНовый Уренгой и МАДОУ.Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другиеособенности социокультурных условий, в которых находится МАДОУ «ДС«Ручеёк».Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместнойдеятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радостьобщения с семьей.Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития,экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
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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 ОВЗ отражаются и сохраняются 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 культуруРоссии, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетическипривлекательной.Используемые Учреждением в образовательном процессе средства обучения,оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, могутиспользоваться для решения воспитательных задач. Подробнее на официальномсайте МАДОУ https://rucheyok.tvoysadik.ru/sveden/objects .
2.9.3.3. Социальное партнерствоРеализация воспитательного потенциала социального партнерствапредусматривает:- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельныхмероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники,торжественные мероприятия и тому подобное);- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий врамках дополнительного образования;- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий,событий и акций воспитательной направленности;- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместноразрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогамис организациями-партнерами.С целью повышения качества образовательного и воспитательного процессаМАДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом, чтоспособствует разностороннему развитию воспитанников с ОВЗ.Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения скультурными и образовательными учреждениями дает возможность для духовно-нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствуетконструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социальногопартнерства. Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрамиспособствует росту профессионального мастерства всех специалистов МАДОУ,работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль егосоциальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят вближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качествадошкольного образования. Социальное партнерствоСубъекты взаимодействия Цель взаимодействия МероприятияДепартамент образованияАдминистрации г.НовыйУренгой

совершенствование качествадошкольного образования, нормативно -правовое обеспечение деятельности ДОУ
Конкурсы для педагогов ивоспитанников

Центр социальногообслуживания гражданпожилого возраста иинвалидов
воспитание заботы и уважения к людямстаршего поколения и к лицам сограниченными возможностями здоровья

Совместные развлекательные ипраздничные мероприятия, мастер-классы
МБУК Централизованная поддержка и развитие интереса к книге и Экскурсии,
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библиотечная система,библиотека-филиал № 3 чтению. Развитие познавательныхинтересов, кругозора познавательноразвлекательныемероприятия, акции, дни открытыхдверей, мастер-классыГБУЗ ЯНАО«Новоуренгойская ЦГБ»«Центр здоровья детей»
организация лечебно - профилактическойработы, просветительская работа сродителями неорганизованных детей

Буклеты, просветительскиелистовки, практическиерекомендации, обучающиевидеоролики3-ОФПС г. Новый Уренгой воспитание пожаробезопасногоповедения у детей дошкольного возраста Экскурсия в ПЧ, родительскиесобрания, конкурсы, выставкиОГИБДД УВД по г. НовыйУренгой профилактика детскогодорожнотранспортного травматизма Месячник безопасности«Внимание–дети!»Родительские собрания, конкурсы,выставкиУправление физическойкультуры, спорта и туризма,Центр творчества
развитие творческих способностей,самоутверждение ребенка; формированиеЗОЖ, физического здоровья

Спортивные соревнования иконкурсы
СМИ «Правда севера»,«Импульс», ГТРК «Сигма» трансляция опыта воспитательной работыМАДОУ Публикации статей
МБОУ ДОД «Детскаяэкологическая Станция» формирование эстетического восприятияприроды, положительного отношения кестественным и искусственнымландшафтам

Конкурсы, мастер-классы,акции,экскурсии
МБОУ «СШ №8» формирование готовности детей кшкольному обучению, преемственность ворганизации оздоровительной илечебнопрофилактической работы

Экскурсии, родительские собрания,КВН, акции, выставки, совместныевоспитательные мероприятия
МБОУ СОШ № 16 «Музейвоинской славы» Нравственно-духовное и патриотическоевоспитание Экскурсии
Региональная общественнаяорганизация родителейдетей инвалидов«Милосердие»

Социальная адаптация в средесверстников, повышение грамотностиродителей в вопросах воспитания иразвития детей с ОВЗ в домашнихусловиях

Познавательные викторины,мастерклассы, индивидуальныеконсультации, постановкаспектаклей, игротреннинги,благотворительные акцииМБУК Новоуренгойскиймузей изобразительныхискусств
Художественно-эстетическое развитиевоспитанников Познавательные экскурсии

Детская школа искусств им.Рахманинова Этико-эстетическое воспитаниевоспитанников, обогащение ихсоциально-эмоциональной сферы
Познавательные экскурсии,концерты, конкурсы

Социальное партнерство позволяет Учреждению расширять воспитательнуюи культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируяотношения различных социальных групп, получая определенные социальныеэффекты образовательной деятельности.Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, егоинтересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное нанего, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи ивзаимоотношения в нашем дошкольном учреждении строятся с учетом интересовдетей, родителей и педагогов.
2.9.3.4. Кадровое обеспечение Рабочей программы воспитанияРеализация рабочей программы воспитания обеспечивается руководящими,педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственнымиработниками детского сада. Рабочая программа воспитания обеспечиваетформирование социокультурного воспитательного пространства при соблюденииусловий создания уклада, отражающего готовность всех участниковобразовательного процесса руководствоваться едиными принципами идемонстрировать ценные, значимые виды совместной деятельности.В соответствии с пунктом 3.4.1. ФГОС ДО квалификация педагогических иучебно-вспомогательных кадров должна соответствовать квалификационным
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характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочникедолжностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационныехарактеристики должностей работников образования», утвержденном приказомМинистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 6 октября 2010г., регистрационный №18638), с изменениями,внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 1 июля 2011г., регистрационный №21240).Педагог должен быть дипломированным специалистом в области педагогики/психологии и иметь российский диплом о переподготовке или свидетельство оповышении квалификации.Профессиональное развитие педагогических кадров осуществляетсяпосредством разных форматов повышения квалификации: на курсах повышенияквалификации (профессиональной переподготовки); на семинарах, конференциях;при представлении своего опыта; при самообразовании; внутренних командировках(посещение занятий педагогов учреждения); во время консультаций;организационно-методической работы сопровождения процесса реализацииРабочей программы воспитания.Реализация Рабочей программы воспитания предусматривает:1. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.2. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольноговозраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,физических, психологических, национальных и пр.).Для реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ укомплектованквалифицированными руководящими, педагогическими, административно-вспомогательными работниками.Наименованиедолжности Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса
РуководительУчреждения -управляет и регулирует воспитательной работой на уровне МАДОУ;-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализоватьвоспитательную деятельность;-осуществляет контроль исполнения управленческих решений повоспитательной работе в МАДОУ;-организует повышение квалификации и профессиональной переподготовкипедагогов для совершенствования их психолого-педагогической иуправленческой компетентностейЗаместительдиректорапо ВМР

-организует воспитательную работу в Учреждении;-разрабатывает необходимые для организации воспитательной работы вМАДОУ нормативные документы (положения, инструкции, должностные ифункциональные обязанности, проекты и программы воспитательной работы идр.);-анализирует возможности имеющихся структур для организациивоспитательной деятельности;-анализирует итоги воспитательной работы в МАДОУ за учебный год;-планирует воспитательную деятельность в МАДОУ на учебный год, включаякалендарный план воспитательной работы на учебный год;-организует практическую работу в Учреждении в соответствии с календарнымпланом воспитательной работы;-проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в МАДОУсовместно с Педагогическим советом;-проводит анализ и контроль воспитательной деятельности;-организует участие обучающихся в муниципальных, региональных ивсероссийских конкурсах и т.д.;-развивает сотрудничество с социальными партнерами
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Старшийвоспитатель -формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализацииразнообразных образовательных и социально значимых проектов;- информирует о наличии возможностей для участия педагогов ввоспитательной деятельности;-повышает психолого-педагогическую компетентность воспитателей в вопросахвоспитания;-организует и координирует работу при проведении воспитательныхмероприятий;-создает необходимую для осуществления воспитательной деятельностиинфраструктуру;-стимулирует активную воспитательную работу педагогов; -пополняет сайтМАДОУ информацией о воспитательной деятельностиПедагог-психологСоциальныйпедагог
-оказывает психолого-педагогическую, социально-педагогическую помощь всемсубъектам воспитательного процесса;-осуществляет социологические исследования;-организует и проводит различные воспитательные мероприятия;-организует и координирует участие воспитанников и педагогов в городских,окружных и всероссийских конкурсах;-организует консультативно-просветительскую деятельность в МАДОУ для всехучастников образовательных отношений;-готовит предложения по поощрению воспитанников и педагогов за активноеучастие в воспитательном процессеВоспитательИнструктор пофизическойкультуреМузыкальныйруководительУчитель-логопедУчитель-дефектолог

-планирует и реализует воспитательный процесс с воспитанниками, всоответствии с Календарным планом воспитательной работы;-обеспечивает занятия воспитанников творчеством, трудовой деятельностью,физической культурой;-формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, сохранение иприумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условияхсовременной жизни, сохранение традиций МАДОУ;-организуют и осуществляют работу по формированию общей культурыбудущего школьника;-реализуют здоровье формирующие технологии;-внедряют в практику воспитательной работы научные достижения, новыетехнологии воспитательного процесса;-организуют участие воспитанников в мероприятиях, проводимых нарегиональном, городском и других уровнях в рамках воспитательнойдеятельностимладшийвоспитательи др.
-совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством,трудовой деятельностью;-участвует в организации работы по формированию общей культуры будущегошкольникаОсновным признаком эффективного педагогического взаимодействияявляется взаимосвязь всех педагогов Учреждения, направленная на развитиеличности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношенийвоспитанников с окружающим социумом, природой, самим собой.При организации воспитательных мероприятий педагоги включаютвоспитанников в разнообразную, соответствующую их возрастныминдивидуальным особенностям, деятельность.Методическая детализация реализации воспитательной деятельностипедагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.Действия педагога должны носить осознанный и целеориентированныйхарактер. Важно, чтобы педагоги понимали свою роль в работе с детьми, где уход,образование, обучение и воспитание представляют собой единый комплекс заботыо благополучии ребенка.Требования к педагогам обозначены в положении о нормахпрофессиональной этики педагогических работников МАДОУ «ДС «Ручеёк». Вположении прописаны общие принципы профессиональной этики и основные
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правила поведения, которыми должны руководствоваться педагогическиеработники вне зависимости от занимаемой ими должности и социальногоположения.
2.9.3.5.Нормативно-методическое обеспечение Рабочей программывоспитанияНормативное обеспечение программыСодержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсногообеспечения реализации Программы воспитания в МАДОУ «ДС «Ручеёк»включает:- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросамвоспитания обучающихся».- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольногообразования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).Основные локальные акты Учреждения:- Программа развития МАДОУ «ДС «Ручеёк»;-Должностные инструкции педагогов, разработанные в соответствии сПрофстандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,начального, основного и среднего общего образования)», утвержденного приказомМинтруда и Соцзащиты РФ № 544н от 18.10.2013 с изменениями от 05.08.2016»;- Соглашение о сотрудничестве с РОО РДИ Милосердие ЯНАО;- Договор о социальном партнерстве с МБУК ЦБС г. Новый Уренгой;-Договор о совместной деятельности с Центром социального обслуживанияграждан пожилого возраста и инвалидов;- Договор об организации работы по преемственности МАДОУ с МБОУ СШ№8; - Договор о сетевом взаимодействии с МАДОУ «ДС «Мальвина»;- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работниковМАДОУ «ДС «Ручеёк»;- Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией поурегулированию споров между участниками образовательных отношений и ихисполнения;- Положение о Родительском комитете МАДОУ «ДС «Ручеёк»;-Правила внутреннего трудового распорядка;-Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАДОУ;-Положение о группе общеразвивающей направленности;-Положение о группе комбинированной направленности;-Положение о группе комбинированной направленности;-Положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей(законных представителей);-Положение о режиме занятий воспитанников;-Положение о внутреннем распорядке воспитанников МАДОУ и др.Методическое обеспечение программы1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье.Практическое руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академииобразования», 2022.1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь).
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1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре.1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре.1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре.1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе.1.6.Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет феврале.1.7.Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет марте.1.8.Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет апреле.1.9.Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет мае.
2.9.3.6. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемыхличностных результатов в работе с детьми с ОВЗИнклюзивное образование предполагает готовность образовательнойорганизации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенканезависимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных идр.). Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ и основанием дляпроектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания,реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие,взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальнаяответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательныхотношений МАДОУ «ДС «Ручеёк».На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда вдетском саду строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийнаявоспитывающая среда МАДОУ «ДС «Ручеёк» обеспечивает возможностьвключения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрацииуникальности достижений каждого ребенка.На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей исмыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми,родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивномобразовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничествав совместной деятельности.На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместнойдеятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственностькаждого ребенка в социальной ситуации его развития.На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздникови общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развитиякаждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событияхгруппы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенкав своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенкомопыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания приинклюзивном образовании в МАДОУ «ДС «Ручеёк» являются:
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- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальныхособенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активнымсубъектом воспитания;- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений;- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детскойдеятельности;- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитаниюребенка.Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ:1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие ихсоциальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности;2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьямсо стороны всех участников образовательных отношений;3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка сособенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогическойкомпетентности родителей (законных представителей);4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихсяс окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний ипредставлений об окружающем мире;6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развитияобучающихся с ОВЗ;7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся,в том числе их эмоционального благополучия;8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательныйпроцесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей ипринятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛОрганизационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируетсяна нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условиядошкольного образования обучающихся МАДОУ «ДС «Ручеёк» этой категории.Создание специальных условий обеспечивает реализацию не толькообразовательных прав самого ребенка на получение соответствующего еговозможностям образования, но и реализацию прав всех обучающихся, включенныхнаравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство.Ниже в таблице представлены нормативно правовые документы различногоуровня, регламентирующие организацию дошкольного образования икоррекционно-развивающей работы обучающихся с ОВЗ.Уровень Наименование документаРегиональный(ЯмалоНенецкийавтономный округ)
- Приказ Департамента образования Ямало-Ненецкого автономногоокруга от 02.07.2012 г. № 1663 «Об утверждении Положения о порядкеорганизации интегрированного (инклюзивного) обучения детей сограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе». Ссылка: Портал Администрации МО г.Салехардhttps://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=249&Itemid=395- Приказ департамента образования ЯНАО от 12.07.2022 г. № 616 «Окомплексном плане ("дорожной карте") мероприятий по развитиюинклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха,созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, сограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до2030 года) в ЯНАО» Ссылка: сайт Департамента образования ЯНАОhttps://do.yanao.ru/documents/active/196948/Муниципальныйуровень (г. НовыйУренгой)
-Приказ Департамента образования, ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойскаяцентральная городская больница», ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойскийпсихоневрологический диспансер» от 20.02.2023 г. № 241 «Оборганизации работы территориальной психолого-медико-педагогическойкомиссии в 2023 году»;-Приказ Департамента образования Администрации города НовыйУренгой от 18.05.2021 г. № 798 «Об утверждении положения омуниципальной системе оценки качества образования»;-Приказ Департамента образования Администрации города НовыйУренгой от 16.03.2022 № 338 «Об утверждении плана («дорожной карты»)мероприятий по развитию инклюзивного образования, созданияспециальных условий для обучающихся с инвалидностью, сограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до2030 года) в образовательных организациях города Новый Уренгой»;Локальные актыМАДОУ «ДС«Ручеёк»
- Устав МАДОУ «ДС «Ручеёк»»;- Положение о группе комбинированной направленности;- Положение о группе компенсирующей направленности;- Положение о психолого-педагогическом консилиуме;- Положение о ВСОКО в МАДОУКоординация деятельности по реализации АОП ДО осуществляется назаседаниях ППк МАДОУ «ДС «Ручеёк» с участием воспитателей и специалистов,задействованных в реализации АОП ДО.Психолого-педагогический консилиум (ППк) МАДОУ и его деятельностьрегламентирована положением о психолого-педагогическом консилиуме МАДОУ«ДС «Ручеёк», утвержденным руководителем МАДОУ в соответствии сраспоряжением Минпросвещения России 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждениипримерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной
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организации», заседания проводятся в соответствии с планом работы ППк вдиагностическом и динамическом формате.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитиеребенка3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитиеребенка с нарушениями зренияПрограмма предполагает создание следующих психолого-педагогическихусловий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего идошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальнымивозможностями и интересами:1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников сдетьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенкупредоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств;обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний ижизненных навыков.2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показателидетской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,стимулирование самооценки.3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка снарушениями зрения.4. Создание развивающей образовательной среды, способствующейфизическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению егоиндивидуальности.5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е.деятельности по освоению культурных форм и образцов и детскойисследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,подвижных и статичных форм активности.6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровожденияребенка с нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительнымипатологиями, осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов.7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развитияребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста.8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное наразвитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативнойкомпетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владенияинтернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогическихработников и управленцев, работающих по Программе.9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитанияобучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития ивоспитания обучающихся с нарушениями зрения должна отражать:а) владение педагогическим работником:- специальными знаниями и умениями в области практическоговзаимодействия с детьми в системе координат «зрячий - слепой», «зрячий -слабовидящий»;
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- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее вусловиях в условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженныетрудности зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой наслух и остаточное зрение;- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечениемслепому ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности,развитие интересов; слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительноговосприятия, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности,самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения сразвитием ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной ролизрения- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся всистеме координат «слепой - слепой», «слабовидящий - слабовидящий», «спониженным зрением - с пониженным зрением», «зрячий - слепой», «зрячий -слабовидящий», «зрячий - с пониженным зрением»;- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка снарушениями 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,обладающего потенциалом 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 зренияадекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя егоинициативность и самостоятельность;- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка снарушениями зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за нимправо реализовывать свой выбор;- своевременная корректировка собственной оценки реальных ипотенциальных возможностей ребенка.
3.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитиеребенка с ТНРПрограмма предполагает создание следующих психолого-педагогическихусловий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с егоособыми образовательными потребностями:1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников сдетьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку сТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств ижизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенногоречеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств еереализации, ограниченный объем личного опыта.2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показателидетской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиженийребенка с ТНР, стимулирование самооценки.
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, сучетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развитияребенка с ТНР в разных видах игры.4. Создание развивающей образовательной среды, способствующейфизическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению егоиндивидуальности.5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детскойисследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития иобразовательных потребностей ребенка с ТНР.6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развитияребенка дошкольного возраста с ТНР.
3.1.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитиеребенка с ЗПРНаправлениями деятельности ДОО с детьми с ЗПР являются:- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических иличностных качеств;- формирование предпосылок учебной деятельности;- сохранение и укрепление здоровья;- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитииобучающихся;- создание современной развивающей предметно-пространственной среды,комфортной как для обучающихся с ЗПР;- формирование у обучающихся общей культуры.Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК.Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощькак в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и винклюзивной образовательной среде.Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР иобучающихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР строитсяпедагогическими работниками в соответствии с АОП ДО, разработанныминдивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ТПМПК и(или) ИПРА для ребенка-инвалида;2) создание специальной среды;3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано взаключении ТПМПК;4) порядок и содержание работы ППк МАДОУ.В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ЗПРосуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР.В группах комбинированной направленности реализуются две программы:АОП ДО для обучающихся с ЗПР и образовательная программа дошкольногообразования.
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В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО,разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизическогоразвития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию,коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.При составлении АОП ДО осуществляется ориентация на:- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту ифизическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПРи здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средстви педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детскойдеятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,принятие решения, формирование образа результата действия, планирование,реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия.В АОП ДО определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форми видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания,специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методическиематериалы и технические средства.Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законныхпредставителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития ивозможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируютсянеобходимые модули коррекционных программ, комплексов методическихрекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ.Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательнойгруппе реализуется с учетом:- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законнымипредставителями) на каждом этапе включения;- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МАДОУ;- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка сЗПР к включению в среду нормативно развивающихся детей;- критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивногопроцесса;- организации условий для максимального развития и эффективнойадаптации ребенка с ЗПР в инклюзивной группе.Программа предполагает создание следующих психолого-педагогическихусловий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевогоразвития раннего возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста всоответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития,возможностями и интересами:1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников сдетьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку сЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств;обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний ижизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапахобразовательной деятельности педагогический работник занимает активнуюпозицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР.
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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 работысамостоятельно нормативно не развивается.4. Создание развивающей образовательной среды, способствующейфизическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению егоиндивидуальности.5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детскойисследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательнойдеятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности иформирование новых представлений и умений следует при устойчивомфункционировании ранее освоенного умения, навыка.6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развитияребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причинзадержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условияжизнедеятельности и воспитания в семье.7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное наразвитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, вт.ч. коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР,а также владения правилами безопасного пользования интернетом,предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников иуправленцев, работающих по Программе.Важным условием является составление индивидуального образовательногомаршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенкас ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательнойпрограммы дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основетрудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектамисопровождения.
3.1.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитиеребенка с РАСПрограмма предполагает создание следующих психолого-педагогическихусловий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений,сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с егоиндивидуальными особенностями и возможностями:1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационныхрешений задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом вдошкольном возрасте.2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный ипреемственный характер комплексного сопровождения.
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4. Организация развивающей образовательной среды, способствующейреализации особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - всоответствии с положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому,познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с учётомособенностей развития при РАС.5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистическихрасстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностямего развития;6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки наотносительные показатели детской успешности, т.е. положительную динамикукоррекционной работы и общего развития.7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекцииаутистических расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС;8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентностьпсихолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствиис требованиями их функционала - через занятия на курсах повышенияквалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной средыПредметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -ППРОС) в МАДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную всоответствии с ФАОП ДО. МАДОУ «ДС «Ручеёк» имеет право самостоятельнопроектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся сОВЗ. В соответствии с ФГОС ДО ППРОС МАДОУ «ДС «Ручеёк» обеспечивает игарантирует:- охрану и укрепление физического и психического здоровья иэмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к ихчеловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержкуположительной самооценки, уверенности в собственных возможностях испособностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и вколлективной работе;- максимальную реализацию образовательного потенциала пространстваМАДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализацииобразовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря дляразвития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии спотребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;- построение вариативного развивающего образования, ориентированного навозможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участниковсовместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и спедагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств имыслей;- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивациинепрерывного самосовершенствования и профессионального развитияпедагогических работников, а также содействие в определении собственных целей,личных и профессиональных потребностей и мотивов;- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законныхпредставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление
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их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укрепленииих здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;- построение образовательной деятельности на основе взаимодействияпедагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства иличности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальнуюситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальныеособенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственногозамедления развития обучающихся).ППРОС МАДОУ создается педагогическими работниками для развитияиндивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровняактивности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальнойтраектории развития.Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическимособенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки,дающей возможность захвата предмета).Для выполнения этой задачи ППРОС МАДОУ является:- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (вт.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь,игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяютобеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческуюактивность, экспериментирование с материалами, доступными детям;двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся сОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучиеобучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей,возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей;возможность самовыражения обучающихся;- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС взависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов ивозможностей обучающихся;- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразногоиспользования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягкихмодулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности;- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч.обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающимвсе основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются сучетом уровня развития его познавательных психических процессов,стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ,создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевойактивности;- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям пообеспечению надежности и безопасность их использования. При проектированииППРОС учитывается целостность образовательного процесса в МАДОУ, взаданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной,познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки несодержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основэстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства
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ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучияобучающихся с ОВЗ, а также для комфортной работы педагогическихработников.
3.3. Кадровые условия реализации АОП ДОРеализация АОП ДО обеспечивается педагогическими, руководящими ииными работниками, имеющими профессиональную подготовку,соответствующую:- квалификационным требованиям, установленным в Единомквалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов ислужащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работниковобразования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения исоциального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерствомюстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесеннымиприказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г.,регистрационный № 21240);- профессиональным стандартам:

ü «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начальногообщего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г.,регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерстватруда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрированМинистерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326);
ü «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденномприказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н(зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный№ 38575);
ü «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерстватруда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрированМинистерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);
ü «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам илицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказомМинистерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный№ 46612).Штатное расписание МАДОУ «ДС «Ручеёк» составляется, исходя изпотребностей контингента обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ иутверждается 2 раза в год (на 1 января и 1 сентября).Расчет штатной численности осуществляется на основе действующегопорядка, утвержденного Департаментом образования Администрации городаНовый Уренгой.Расчет численности специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог,педагог-психолог, тьютор, ассистент, социальный педагог) осуществляется взависимости от имеющихся нозологии детей с ограниченными возможностямиздоровья.Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правовогохарактера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.
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При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующейнаправленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иныхработников, в соответствии с «Порядком организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования», утвержденнымПриказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373, имеющих соответствующую квалификацию для работы с даннымиограничениями здоровья детей (учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель-дефектолог).Коллектив МАДОУ «ДС «Ручеёк» составляет 70 человек.№п/п Укомплектованность по подразделениям Количество1 Педагогический персонал 31 чел.2 Служащие, в том числе рабочие 36 чел.3 Руководители 3 чел.Итого 70 чел.Старший воспитатель 1
Воспитатели 19Педагог-психолог 2Музыкальный работник 2Инструктор по физической культуре 1Инструктор по физической культуре с обучением плаванию 1Учитель – логопед 3Учитель дефектолог 1Социальный-педагог 1ИТОГО: 31

Кадровое обеспечение реализации ПрограммыОбщая численность педработников, в том числе количествопедработников: человек 31
с высшим образованием 26высшим образованием педагогической направленности (профиля) 26средним профессиональным образованием 5средним профессиональным образованием педагогическойнаправленности (профиля) 5
Количество (удельный вес численности) педагогических работников,которым по результатам аттестации присвоена квалификационнаякатегория, в общей численности педагогических работников, в томчисле:

человек(процент) 17 (55%)

с высшей 4 (13%)первой 13 (42%)Количество (удельный вес численности) педагогических работниковв общей численности педагогических работников, педагогическийстаж работы которых составляет: человек(поцент)до 5 лет 2(6%)больше 30 лет 2 (6%)Количество (удельный вес численности) педагогических работниковв общей численности педагогических работников в возрасте: человек(процент)до 30 лет 2(6%)от 55 лет 3(10%)Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошлиповышение квалификации или профессиональную переподготовку,
человек(процент) 31(100%)
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от общей численности таких работников
Профессиональные обязанности работников, участвующих в реализацииПрограммыДолжность Должностные обязанностиПедагогические работникиВоспитатель •осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают вполном объеме реализацию Программы;• соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиямпрофессиональной этики;• уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательныхотношений;•развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,творческие способности;• формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современногомира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни;• применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методыобучения и воспитания;• учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья,взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациямиМузыкальныйруководитель • осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческойдеятельности воспитанников;• формирует эстетический вкус дошкольников, используя разные виды и формы организациимузыкальной деятельности;• координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих) повопросам музыкального воспитания детей;• определяет содержание музыкальной образовательной деятельности с детьми с учетом ихвозраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностейвоспитанников;• использует современные формы, способы обучения, образовательные, музыкальныеоздоровительные технологии, достижения мировой и отечественной музыкальной культуры,современные методы оценивания достижений воспитанников;• организует и проводит массовые мероприятия с воспитанниками в рамках реализацииПрограммы, обеспечивает их музыкальное сопровождение;• участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методическойработы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных, досуговыхи других мероприятий, предусмотренных ПрограммойУчитель-логопед • осуществляет работу по коррекции недостатков в развитии речи воспитанников,посещающих группы компенсирующей направленности и по запросам воспитателей иродителей;• осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и степень выраженностиимеющегося у них нарушения речи;• проводит групповые и индивидуальные логопедические занятия по исправлениюнедостатков в речевом развитии воспитанников, восстановлению нарушенных функций;• работает в тесном контакте с педагогическими работниками, посещает образовательнуюдеятельность с детьми;• консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) поприменению специальных методов и приемов оказания помощи детям с тяжелыминарушениями речи;• участвует в реализации Программы;• использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современныеобразовательные технологии, обеспечивающие уровень подготовки воспитанников,соответствующий требованиям ФГОС ДО; • участвует в работе педагогических,методических советов, других формах методической работы, в проведении родительскихсобраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренныхПрограммойПедагог-психолог • осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранениепсихического, соматического и социального благополучия воспитанников;• определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников, и принимаеммеры по оказанию им различных видов психологической помощи; • оказываетконсультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективув решении конкретных проблем;• проводит диагностическую, психокоррекционную, профилактическую, консультативнуюработу с воспитанниками;•составляет психолого-педагогические заключения по результатам исследований с цельюориентации педагогического коллектива и родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах
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личностного и психического развития воспитанников и коррекции педагогической иобразовательной работы с ними;• разрабатывает развивающие и коррекционные программы образовательной деятельности сучетом индивидуальных и половозрастных особенностей воспитанников;• определяет у воспитанников степень нарушений в развитии и проводит их психолого-педагогическую коррекцию;• консультирует работников ДОУ по вопросам нормативного развития воспитанников иприменения психологии для решения педагогических задач; •анализирует достижение иподтверждение воспитанниками уровней развития и образования;• участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методическойработы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и другихмероприятий, предусмотренных ПрограммойИнструктор пофизкультуре •осуществляет развитие физических качеств, двигательных и эмоциональной-волевой сферывоспитанников;• координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих) повопросам физического развития детей;• определяет содержание физкультурно-оздоровительной работы с детьми с учетом ихвозраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностейвоспитанников;• использует современные формы, способы обучения, образовательные, музыкальныеоздоровительные технологии, достижения мировой и отечественной культуры пофизическому воспитанию, современные методы оценивания достижений воспитанников;• организует и проводит массовые мероприятия с воспитанниками в рамках реализацииПрограммы, обеспечивает их физкультурно-оздоровительное сопровождение;Учительдефектолог -проводит обследование детей с целью выявления особенностей речевого развития ребенка,структуры и степени имеющейся выраженности нарушения развития;-комплектует групп для занятий, учитывая психофизическое состояние детей;-проводит работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии увоспитанников с нарушениями в развитии;-реализует индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми поисправлению речевых нарушений и нервно-психологических отклонений в развитии,восстановлению нарушенных функций;-организует тесный контакт с воспитателями групп и другими педагогическимиработниками ДОУ по закреплению положительных результатов коррекции и формированиясвязанной повествовательной речи у детей дошкольного возраста;-наблюдает за динамикой детей, прошедших курс коррекционных занятий с помощьюпериодических обследований воспитанников-анализирует достижение и подтверждение воспитанниками уровней развития иобразования;-участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методическойработы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и другихмероприятий, предусмотренных ПрограммойСлужащиеМладшийвоспитатель - участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведенииобразовательной деятельности, организуемой воспитателем;-осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу по обеспечении условийреализации Программы;- взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими) по вопросамобразования детей;- организуют работу педагогических, методических советов, другие формы методическойработы, проведение родительских собраний, оздоровительных, воспитательных, досуговых,спортивных и других мероприятий предусмотренных ПрограммойРуководящие работникиДиректор
Заместительдиректора поВМР
Заместительдиректора поАХР

-организуют текущее и перспективное планирование образовательной деятельностиМАДОУ;-координируют деятельность педагогических и иных работников по реализации Программы-координируют разработку Программы и другой учебно-методической документации;- обеспечивают использование и совершенствование методов организации образовательнойдеятельности и современных образовательных технологий;-осуществляют контроль за качеством образовательных услуг по реализации Программыобеспечением уровня подготовки воспитанников, соответствующего требованиям ФГОСДО;-составляют расписание образовательной и другой деятельности с воспитанниками,контролирует образовательную нагрузку;-осуществляют подбор и расстановку педагогических кадров, организуют повышение ихквалификации, диссеминацию педагогического опыта и профессиональную переподготовку;-модернизируют материально-технические условий реализации Программы и развивающейпредметно-пространственной среды МАДОУ;
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-организуют работу педагогических, методических советов, другие формы методическойработы, проведение родительских собраний, оздоровительных, воспитательных досуговых,спортивных и других мероприятий, предусмотренных ПрограммойВ целях эффективной реализации АОП ДО в МАДОУ созданы необходимыеусловия для профессионального развития педагогических и руководящихработников:- разработан график прохождения педагогами курсов повышенияквалификации;- созданы условия для прохождения аттестации на соответствие занимаемойдолжности (разработано Положение об аттестации, Положение о деятельностиаттестационной комиссии, график прохождения аттестации);- ежегодно планируются мероприятия с целью повышения профессиональнойкомпетентности педагогических работников (мастер- классы, семинары –практикумы, консультирование, «открытые» просмотры деятельности своспитанниками с последующим анализом, трансляция лучшего педагогическогоопыта на заседаниях Педагогического совета, конкурсах разного уровня и т. п.).С целью профилактики профессионального выгорания педагогов ируководящих работников педагогом –психологом МАДОУ организован циклигротренинговых занятий по снижению стрессовых проявлений, обучению техниками методам релаксации, восстановления положительного эмоционального фона.Педагогические работники имеют возможность по своему желанию проходитьаттестацию на соответствие требованиям квалификационной категории (первой ивысшей). Для этого организовано методическое сопровождение, направленное наподготовку педагогических работников к прохождению процедуры аттестации насоответствие требованиям квалификационной категории (первой и высшей):консультационная работа руководящих работников, организация участия педагогови воспитанников в конкурсах различного уровня, обеспечение диссеминациипедагогического опыта на различных уровнях, организация деятельностипедагогических работников по самообразованию и др.
3.4. Финансовые условия реализации АОП ДОВ объем финансового обеспечения реализации АОП ДО включаются затратына оплату труда педагогических работников с учетом специальных условийполучения образования обучающимися с нарушениями зрения (слепых,слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; ЗПР; РАС; (части 2, 3 статьи99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании вРоссийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262).
3.5. Материально-технические условия реализации АОП ДОВ МАДОУ «ДС «Ручеёк» созданы необходимые материально-техническиеусловия реализации Программы, которые обеспечивают:- возможность достижения воспитанниками планируемых результатовосвоения Программы;- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

ü к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность,
ü оборудованию и содержанию территории,
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ü помещениям, их оборудованию и содержанию,
ü естественному и искусственному освещению помещений,
ü отоплению и вентиляции,
ü водоснабжению и канализации,
ü организации питания,
ü медицинскому обеспечению,
ü приему детей в организации, осуществляющие образовательнуюдеятельность,
ü организации режима дня,
ü организации физического воспитания,
ü личной гигиене персонала;- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране трудаработников;- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектаминфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.В МАДОУ «ДС «Ручеёк» имеется необходимое для всех видовобразовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, педагогической,административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественноготворчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь;(перечислить)2) помещениям для игры и общения, занятий различными видамидошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной,театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других формдетской активности с участием взрослых и других детей:(перечислить)3) учебно-методические комплекты для реализации Программы,дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ:(перечислить)4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующиеразностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развитиядошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательнымипотребностями детей с ОВЗ:Оборудование и оснащение МАДОУСоставляющиематериально-технической базы

Описание
Здание Типовое, двухэтажное, общей площадью 4266 кв.м введено в эксплуатацию в 1992 г.Высота от пола до потолка основных помещений ДОУ составляет 2,67 м.Входы в здание оборудованы двойным тамбуромКоммуникации Здание ДОУ оборудовано центральной системой отопления, канализации и холодного,горячего водоснабжения. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены все помещенияучрежденияВ качестве нагревательных приборов используются радиаторы, огражденные съемнымирешетками. Для контроля температуры в помещениях пребывания детей используютсябытовые термометрыТерритория Здание расположено на самостоятельном земельном участке площадью 7154,0 кв.м.Территория участка ограждена забором высотой 1,5 м. Площадь озеленения территориисоставляет более 50 %. На территории отсутствуют деревья и кустарники с ядовитымиплодами и колючками.Зоны Зона застройки - здание учреждения. На участке отсутствуют посторонние учреждения,
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постройки и сооружения, функционально не связанные с дошкольным образовательнымучреждением.Игровая зона - оборудована игровыми площадками: качалки, горки, песочницы,гимнастические лестницы, карусели и др.Хозяйственная зона - расположена на территории земельного участка учреждения, вдалиот игровых площадок, имеет отдельный вход. Организован ежедневный вывоз мусораспециализированным автотранспортом.Помещения Пищеблок - 1Медицинский блок - 1Кабинет охраны зрения - 1Прачечная - 1Кабинет швеи-кастелянши - 1Музыкальный зал - 1Спортивный зал - 1Бассейн - 1Коктейль -бар - 1Изостудия - 1Кабинет учителя-логопеда - 2Кабинет учителя-дефектолога - 1Кабинет педагога-психолога с сенсорной комнатой - 1Кабинет социального педагога -1Кабинет директора - 1Кабинет заместителя директора по АХР - 1Методический кабинет - 1Служебно-бытовые помещения для персонала (туалет, раздевалка)Для персонала имеется отдельный туалет с раковиной для мытья рук, выделеныпромаркированные полотенца, хранение упорядочено.Для уборки всех помещений имеется специальный промаркированный инвентарь, моющиеи дезинфицирующие средства.Прачечная расположена на 1-ом этаже здания и, состоит из 2 помещений – стиральной игладильной; прием упакованного грязного белья и выдача упакованного чистого бельяпроизводится по графику через специально выделенное окно. Для переноса грязного бельяв прачечную имеются клеенчатые мешки. Глажение осуществляют с помощью утюга.Внутренняя отделка помещений учреждения соответствует гигиеническим требованиям.Стены помещений учреждения окрашены акриловой краской светлых тонов и допускаютпроведение влажной уборки и дезинфекции, полы в групповых ячейках и служебныхпомещениях покрыты линолеумом, ровные без повреждений и дефектов.В помещении пищеблока, прачечной, моечных и туалетных помещениях стеныоблицованы глазурованной плиткой, полы выполнены метлахской плиткой.В помещениях пищеблока светильники не размещаются над плитами и технологическимоборудованием, имеют защитную арматуру. Перегоревшие и неисправные лампы впомещениях ДОУ не хранятся. Утилизация ртутьсодержащих ламп производится подоговору.Пищеблок размещен на 1 этаже, имеет отдельный вход для загрузки продуктов. Имеет всвоем составе кладовую сухих и скоропортящихся продуктов, помещение мясного иовощного цеха.Спецодежды у персонала в достаточном количестве (по 3 комплекта на одногоработника), смена проводится ежедневно перед началом работы. Стирка спецодеждыпроводится в прачечной. Для хранения уборочного материала, моющих средствустановлены специальные шкафы и отдельные помещения.Групповыепомещения 9 групповых помещений, включающих в себя: приемную, игровую комнату, спальню срабочим местом воспитателя, мойку, туалетВ МАДОУ соблюдается принцип групповой изоляции. Групповые ячейки для детеймладшего возраста расположены на 1-м этаже, групповые располагаются внепосредственной близости от запасных выходов.Приемные в групповых оборудованы индивидуальными шкафами для обуви и дляверхней одежды детей с ячейками-полками для - головных уборов, крючками для верхнейодежды. В групповых помещениях всех групп установлены 2- местные столы, стулья вкомплекте. Столы и стулья в групповых помещениях установлены с учетомантропометрических показателей детей, вся мебель промаркирована.Спальни оборудованы 3-х ярусными кроватями.Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами (3комплекта).Основные и групповые помещения имеют естественное освещение. Светопроемы вспальнях оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи) для использования вовремя сна детей. Искусственное освещение – общее равномерное - выполненосветильниками с энергосберегающими лампами. Осветительная арматура создаетравномерный рассеянный свет. Уровни искусственной освещенности рабочих
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поверхностей соответствуют гигиеническим нормам.Питание детей организовано в групповых помещениях. Для мытья посуды в группахоборудованы 2-х гнездные мойки с подводкой холодной и горячей воды.Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов.Установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенецВ помещениях групповых имеется возможность организации сквозного проветривания.Информационно–техническая база В дошкольном учреждении имеется: электронная почта, сеть Интернет, доступ к сети, атакже компьютеры, ноутбуки, проектор, средства ТСО, музыкальные центры, телевизоры,оргтехника: сканеры, принтера, ксероксы, интерактивные сенсорные столы,интерактивные доскиДоступ в Интернет детям не обеспечивается.Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН,охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций,антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.
Учебно-методическое сопровождение программы1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. :Амрита, 2013.2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программдошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальноеобразование», 2015.3. Бернадская, М.Э. Нарушения зрения у детей раннего возраста. Диагностика икоррекция: методич. пособие для педагогов и психологов, врачей и родителей М.Э.Бернадская. – М., 2007.4. Бондаренко, М.П. Ребенок с ретинопатией недоношенных в семье [Текст] /М.П. Бондаренко; под ред. В.З. Денискиной; Рос.гос. б-ка для слабовидящих. – М.:Рос. гос. бка для слабовидящих, 2011. – 60 с.5. Васильева, Е.М. Логические задачи как дидактическое средство развитиязрительного восприятия старших дошкольников с амблиопией и косоглазием[Текст] / Е.М. Васильева, Е.Н. Фидрикова // Актуальные проблемы социализацииинвалидов по зрению.– СПб., 1999. – С. 32-38.6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика9. Германович, О.Е. Декоративно-прикладное искусство как средствосенсорного развития дошкольников с косоглазием и амблиопией [Текст]: [в дет.саду] / О.Е. Германович // Актуальные вопросы специального образования / Федер.агентство по образованию, Мурманский гос. пед. ун-т. – Мурманск: МГПУ,2008.Вып. 5.С. 58-61.10. Денискина, В.З. Образовательные потребности детей с нарушением зрения[Текст]/ В.З. Денискина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. –2013. – № 6. – С. 4- 1411. Дружинина, Л.А. Индивидуальный и дифференцированный подходы приорганизации коррекционной помощи детям с косоглазием и амблиопией [Текст]:автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Л.А. Дружинина; Ин-т коррекц.педагогики РАО. – М., 2000. – 21 с.12. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощьдетям раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008.13. Забрамная С. Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучениюдетей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002.
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14. Инклюзивная практика в дошкольном образовании/метод. пособие дляпедагогов дошк. учреждений/ Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой.- М.,Мозаика-Синтез, 201115. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольныхгруппах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.16. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучениядошкольников: учеб. особие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:Смысл, 2012. 19118. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детскомсаду. – М., 2009.19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлениюсодержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.20. Мишин, М.А. Занятия по мелкой моторике и зрительной гимнастике вдошкольном учреждении для детей с косоглазием и амблиопией [Текст] / М. А.Мишин, И. А. Смирнова, З. Н. Тюбекина // Физ. воспитание детей с нарушениемзрения в дет. саду и нач. шк.: ежегод. науч.-метод. жур. – 2003. – № 4. – С. 12-24.21. Навигатор образовательных программ дошкольного образования[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.22. Никулина, Г.В. Дети с амблиопией и косоглазием: (Психол.-пед. основыработы по развитию зрител. восприятия в условиях образоват. учреждения общ.назначения) [Текст]: учеб. пособие / Г.В. Никулина, Л.В. Фомичева, Е.В.Артюкевич ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб.: Изд-во РГПУ, 1999. – 86с.23. Новичкова,И.В. Логопедическая работа со старшими дошкольниками,имеющими нарушения зрения // Дефектология. – 1994. – №4. – С.71-77. 15.Новичкова, И.В. Коррекция недостатков развития речи у дошкольников скосоглазием и амблиопией [Текст]: автореф. дис. ... к. п. н.: 13.00.03 / И.В.Новичкова; Ин-т коррекц. педагогики РАО. – М., 1997. – 16 с. 16. Плаксина, Л.И.Теоретические основы коррекционной работы в детском саду для детей снарушением зрения [Текст] / Л.И. Плаксина. – М.: Город, 1998. – 262 c.24. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,2014.25. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя.–М.: Смысл, 2014.26. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительногообразования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.27. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:Издательство «Национальное образование», 2015.28. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.29. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной помощи детям скосоглазием и амблиопией в условиях дошкольного образовательного учреждения[Текст]: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.10 / Л.И. Плаксина; Ин-т коррекц.педагогики Рос.акад. образования. – М., 1998. – 49 с.30. Подколзина, Е.Н. О семейном воспитании дошкольника с нарушением зрения[Текст] / Е.Н. Подколзина // Физ. воспитание детей с нарушением зрения в дет. садуи нач. шк.: ежегод. науч.-метод. журн. – 2001. – № 2. – С. 56-59.
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31. Подколзина, Е.Н. Формирование ориентировки в пространстве удошкольников 3-х и 4-х лет с косоглазием и амблиопией [Текст]: автореф. дис. ... к.п. н.: 13.00.03 / Е.Н. Подколзина; Ин-т коррекц. педагогики Рос.акад. образования.– М., 1998. – 19 с.32. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочихматериалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.33. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольноговозраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998. 10. Психолого-педагогическаядиагностика/Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М., 2003.34. Ремезова, Л.А. Коррекция недостатков развития конструктивнойдеятельности у дошкольников с косоглазием и амблиопией [Текст]: автореф. дис. ...к. п. н.: 13.00.03 / Л.А. Ремезова; Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. образования.– М., 1998. – 20 с.35. Ремезова, Л.А. Коррекционные подходы к формированию у дошкольников скосоглазием и амблиопией конструктивных знаний, умений и навыков наобщеобразовательных занятиях и в строительно-конструктивных играх [Текст] /Л.А. Ремезова // Коррекционная педагогика: науч.-мет. жур. – 2004. – № 4(6). – C.40-47.36. Совместная деятельность тифлопедагога и воспитателя посоциальноэмоциональному развитию дошкольников с амблиопией и косоглазием[Текст] / Н.И. Шахмаева, Р.А. Железнова, А.В. Бершадская и др. // Актуальныепроблемы социализации инвалидов по зрению. – СПб., 1999. – С. 38-45.37. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогическойантропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.38. Фомичева, Л.В. Дошкольное воспитание детей с нарушениями зрения / Л.В.Фомичева // Профессионально-образовательные программы подготовки бакалавровпедагогики-тифлопедагогов / РГПУ. – СПб., 1996.– С.57-61.39. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детейдошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методическиерекомендации. — М., 2009.40. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольныхобразовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениямиречи. Коррекция нарушений речи. — М., 200841. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,2007. – 384 с.42. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.43. Яковлева, Г.В. Коррекционные упражнения и игры для детей с тяжелыминарушениями зрения: методич. рекоменд. педагогам и родителям / Г.В. Яковлева,Н.Я. Ратанова; Гос. образоват. учреждение доп. проф. образования «Челяб. ин-тпереподгот. и повышения квалификации работников образования», Каф.44. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Устранение ОНР у детей дошкольноговозраста» Издательство Айрис – Пресс, 2014г.45. Н.С. Жукова, У.М. Мастюкова, «Логопедия» Екатеринбург: АРД ЛТД, 199846. В. И. Селиверстов, «Речевые игры с детьми», М. Моск. пед. госуниверситет1994г.47. В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия»Издательство «Гном», 2004 г.
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48. «Развитие связной речи» В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко Издательство«Гном», 2004 г.49. В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко, «Домашние логопедические тетради»Издательство «Гном», 2004 г.50. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6», «Учебно-методический комплект»Комплексный подход к преодолению ОНР удошкольников. Издательство: Гном иД, 2009г.51. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6 -7», «Учебно-методический комплект»Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. Издательство: Гном иД, 2009г.
3.6. Режим и распорядок дняРежим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна ибодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечиваетхорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость иперевозбуждение.Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН1.2.3685-21, условий реализации программы МАДОУ, потребностей участниковобразовательных отношений.Основными компонентами режима в МАДОУ являются: сон, пребывание наоткрытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельностьи отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи,личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их рольв определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новыехарактерные черты и особенности.Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, уних постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условныхрефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться междутеми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждомуэтапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательносказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот,возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спятбеспокойно.Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста,когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку,активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его насвежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно.Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи,интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительностисуточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.При организации режима предусмотрено оптимальное чередованиесамостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми,коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активностьребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобывначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности,связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, азатем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физическойактивностью.
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки длядетей дошкольного возраста, условия организации образовательного процессасоответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП2.4.3648-20.Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период годаувеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе,образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 С искорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 летсокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать такжеиндивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения,характер, темп деятельности и так далее).Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МАДОУ ирегулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.Соблюдаются требования и показатели организации образовательногопроцесса и режима дня.Требования к организации образовательного процесса и режима дняПоказатель Возраст НормативТребования к организации образовательного процессаНачало занятий не ранее все возрасты 8.00Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00Продолжительность занятия для детейдошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 10 минутот 3 до 4 лет 15 минутот 4 до 5 лет 20 минутот 5 до 6 лет 25 минутот 6 до 7 лет 30 минутПродолжительность дневной суммарнойобразовательной нагрузки для детейдошкольного возраста, не более
от 1,5 до 3 лет 20 минутот 3 до 4 лет 30 минутот 4 до 5 лет 40 минутот 5 до 6 лет 50 минут или 75 минутпри организации1 занятия после дневного снаот 6 до 7 лет 90 минутПродолжительность перерывов междузанятиями, не менее все возрасты 10 минут

Перерыв во время занятий для гимнастики,не менее все возрасты 2-х минут
Показатели организации режима дняПродолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов4-7 лет 11 часовПродолжительность дневного сна, неменее 1-3 года 3 часа4-7 лет 2,5 часаПродолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в деньСуммарный объем двигательнойактивности, не менее все возрасты 1 час в день

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минутУтренняя зарядка, продолжительность, неменее до 7 лет 10 минут
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Количество приемов пищи в зависимости от режимаВид организации Продолжительность,либо время нахожденияребёнкав организации
Количество обязательных приемов пищи

Дошкольнаяобразовательнаяорганизация
Организация поуходу и присмотру

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищиопределяются фактическим временемнахождения в организации)11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник иужин

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 летСодержание ВремяХолодный период годаПрием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняягимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.409.50-10.00Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30Второй завтрак 15 10.30-11.00Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем,оздоровительные и гигиенические процедуры 12.30-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.1016.20-16.30Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30Ужин 18.30-19.00Уход детей домой до 19.00Теплый период годаПрием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняягимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровойформе по подгруппам 9.30-11.309.40-9.5010.00-10.10Второй завтрак 16 10.30-11.00Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем,оздоровительные и гигиенические процедуры 12.30-15.30
Полдник 15.30-16.00Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей,занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-18.0016.20-16.3016.40-16.50Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30Ужин 18.30-19.00Уход детей домой До 19.00
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Примерный режим дня в дошкольных группахСодержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 летХолодный период годаУтренний прием детей, игры,самостоятельная деятельность,утренняя гимнастика (не менее 10минут)
7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 -Занятия (включая гимнастику впроцессе занятия - 2 минуты,перерывы между занятиями, не менее10 минут)
9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка,возвращение с прогулки 10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00
Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00Подготовка ко сну, сон, постепенныйподъем детей, закаливающиепроцедуры

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30
Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 -Игры, самостоятельная деятельностьдетей 16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40
Подготовка к прогулке, прогулка,самостоятельная деятельность детей,возвращение с прогулки

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30
Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00Теплый период годаУтренний прием детей, игры,самостоятельная деятельность,утренняя гимнастика (не менее 10минут)

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 -Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00Подготовка к прогулке, прогулка,занятия на прогулке, возвращение спрогулки
9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00Подготовка ко сну, сон, постепенныйподъем детей, закаливающиепроцедуры
13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00Игры, самостоятельная деятельностьдетей 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка,самостоятельная деятельность детей 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30
Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00
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Режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 1,5 до 2 летСодержание ВремяПрием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 9.00-9.30Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствование детей(игры, предметная деятельность и другое) 9.30-9.409.50-10.00Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 10.00-10.30Второй завтрак 10.30-11.00Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-12.00Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в МАДОУ «ДС «Ручеёк» соблюдаютсяследующие требования к организации образовательного процесса и режима дня:- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётомвозрастных особенностей и состояния здоровья;- при организации образовательной деятельности предусматриваетсявведение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз,обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования ииспользования электронных средств обучения;- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовыеспортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнованияорганизуются с учётом возраста, физической подготовленности и состоянияздоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников наспортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах;- возможность проведения занятий физической культурой и спортом наоткрытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупностипоказателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности искорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные иморозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале.Ежедневно проводятся мероприятия по закаливанию детей, с цельюповышения сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям,способствуя ускорению обмена веществ, оказывая благотворное влияние напсихосоматическое состояние ребенка. Методы проведения закаливающихмероприятий:Закаливание в повседневной жизни:- четкая организация теплового и воздушного режима в помещении(температура воздуха меняется в помещениях на 3-4 градуса);- рациональная одежда детей (как в группе, так и на прогулке);- соблюдение режима прогулок;- гигиенические процедуры.Специальные меры закаливания:- утренний прием детей на улице, если позволяют погодные условиям;- утренняя гимнастика и 1 физкультурное занятие на свежем воздухе, еслипозволяют погодные условиям;- воздушные ванны;- умывание прохладной водой лица и рук по локоть;- полоскание ротовой полости после приема пищи;- массаж рук, ног, пальчиков;- растирание сухой рукавичкой;- оздоровительное плавание 1 раз в неделю, начиная со 2-й младшей группы.



434

Системафизкультурно-оздоровительныхмероприятийБлоки физкультурно-оздоровительнойработы
Содержание физкультурно-оздоровительной работы

Создание условий длядвигательной активности Гибкий режим; занятия по подгруппам; оснащение (спортинвентарем, оборудованием,наличие спортзала, бассейна, спортивных уголков в группах); индивидуальный режимпробуждения после дневного сна; подготовка специалистов по двигательнойдеятельностиСистема двигательнойактивности ++ система психологическойпомощи
Утренняя гимнастика; прием детей на улице в теплое время года; физкультурныезанятия; двигательная активность на прогулке; физкультура на улице; подвижныеигры; физкультминутки на занятиях; гимнастика после дневного сна; физкультурныедосуги, забавы, игры; спортивно-ритмическая гимнастика; игры, хороводы, игровыеупражнения;оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы;психогимнастика

Сис
тем

а
зак
али

ван
ия В повседневнойжизни Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; утренняя гимнастика (разныеформы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); облегченная форма одежды;ходьба босиком в спальне до и после сна; сон с доступом воздуха (+19  С ... +17  С);контрастные воздушные ванны (перебежки); солнечные ванны (в летнее время);обширное умываниеСпециальноорганизованная Полоскание рта; полоскание горла отварами трав; занятие в бассейне; контрастныйдуш (после бассейна) или полоскание в тазу; кислородные коктейлиОрганизация рациональногопитания Организация второго завтрака (соки, фрукты); введение овощей и фруктов в обед иполдник; замена продуктов для детей-аллергиков; питьевой режимДиагностика уровняфизического развития,состояния здоровья, физ.подготовленности,психоэмоциональногосостояния

Диагностика уровня физического развития; диспансеризация детей детскойполиклиникой; диагностика физической подготовленности; диагностика развитияребенка; обследование психоэмоционального состояния детей психологом;обследование логопедом, педагогом-психологом

3.7. Календарный план воспитательной работыКалендарный план воспитательной работы составлен в соответствии сфедеральным календарным планом воспитательной работы и Рабочей программойвоспитания МАДОУ «ДС «Ручеёк». В нем учтен примерный перечень основныхгосударственных и народных праздников, памятных дат.В календарном плане определяется, в какой форме будут организованывоспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной илипознавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок),театрализованная деятельность, презентация, создание коллекций, издание детскихкниг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итоговпроекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста,объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений –детей, их родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников идр. Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а такжевозрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.



Матрица воспитательных событий
Месяц Направления воспитания в дошкольной образовательной организацииПатриотическое Духовно-нравственное Трудовое Познавательное Социальное Физическое иоздоровительное Эстетическое

Сентябрь
День Бородинскогосражения(7 сентября)

Международныйденьблаготворительности(5 сентября)

День воспитателя ивсех дошкольныхработников(27 сентября)

С днем рожденияНовый Уренгой(02.09 - 06.09) Неделя безопасностидорожного движения(12.09 - 20.09)
Неделя здоровья вРучейке«Физкультура –это ДА!»(26.09 - 30.09)Международный деньмира(21 сентября)

День знаний(1 сентября)

Октябрь
Международныйдень пожилыхлюдей(1 октября)

День учителя(5 октября)
Всемирный деньзашиты животных(4 октября) День отца в России(16 октября)

Международныйдень музыки(1 октября)Международнойдень белой трости(15 октября)
Международныйдень анимации(28 октября)Осенний праздник «Осенины»

Ноябрь
День народногоединства (4 ноября) День сотрудникавнутренних дел РФ(10 ноября)

Всемирный деньтелевидения(21 ноября)

День матери в России(27 ноября)
День СамуилаМаршака(3 ноября)ДеньГосударственногогерба РоссийскойФедерации(30 ноября)

Международный деньслепых(13 ноября)
День рожденияДеда Мороза(18 ноября)

Декабрь
День неизвестногосолдата (3 декабря) Международныйдень инвалидов(3 декабря)

Международныйдень кино(28 декабря)
День добровольца(волонтера в России)(5 декабря) Всероссийскийдень хоккея(1 декабря)

Международныйдень художника(8 декабря)День ГероевОтечества(9 декабря)
День КонституцииРоссийскойФедерации(12 декабря)

Всероссийский праздникблагодарностиродителям «Спасибо зажизнь!» (22 декабря)Новогодний утренник
Январь

День полногоосвобожденияЛенинграда отфашистской блокады(27 января)
День Лего(28 января) Всемирный день«спасибо» (11 января)

Неделя зимнихигр и забав(09.01 - 13.01)

Февраль День защитникаОтечества(23 февраля)
День доброты(17 февраля)

День Российскойнауки (8 февраля)
День кита иливсемирный деньзащиты морскихмлекопитающих(19 февраля)

21 февраляМеждународный деньродного языка
День Агнии Барто(17 февраля)

ШирокаяМасленица(20.02 - 26.02)
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Месяц Направления воспитания в дошкольной образовательной организацииПатриотическое Духовно-нравственное Трудовое Познавательное Социальное Физическое иоздоровительное Эстетическое

Март
День воссоединенияКрыма с Россией(18 марта)

День народовСевера(26 марта) Международныйженский день 8 марта
Всемирный деньтеатра(27 марта)День КорнеяЧуковского(31 марта)

Всемирный деньводных ресурсов(22 марта)Утренники, посвящённые 8 Марта

Апрель
День космонавтики,день запуска СССРпервогоискусственногоспутника Земли(12 апреля)

Всемирный деньЗемли (22 апреля)
Международныйдень детской книги(2 апреля) Международныйдень птиц(1 апреля)

Всемирный день книги(23 апреля)
Всемирный деньздоровья(7 апреля)

День смеха(1 апреля)День пожарнойохраны (30 апреля)

Май День Победы(9 мая)
День славянскойписьменности икультуры(24 мая)

День весны и Труда(1 мая)
День детскихобщественныхорганизаций в России(19 мая)

Международныйдень музеев(18 мая)Международный деньсемьи (15 мая)

Июнь
День русского языка(6 июня) Международныйдень защиты детей(1 июня)

День эколога(5 июня)
Всемирный деньохраныокружающейсреды (5 июня) 9 июняМеждународныйдень друзей

Всемирный деньвелосипеда(3 июня)
Пушкинский деньРоссии (6 июня)

День России(12 июня) День медицинскогоработника(20 июня)День памяти и скорби(22 июня)
Июль День военно-морского флота(30 июля)

День семьи, любвии верности (8 июля)
3 июляДень ГИБДД иМВД России

10 июляДеньРоссийскойпочты

Август
День воздушно-десантных войскРоссии (2 августа) День строителя(13 августа) День светофора(5 августа)

Международный денькоренных народов мира(9 августа)
Деньфизкультурника(12 августа)

День российскогокино(27 августа)
ДеньГосударственногофлага РоссийскойФедерации(22 августа)
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Календарный план воспитательной работы МАДОУ «ДС «Ручеёк»Месяц Дата Воспитательныемероприятия/проекты/события Возрастная категория

Сен
тяб

рь

1 сентября.День знаний Ø Праздник «Путешествие в страну знаний»
Ø Беседа «Мой любимый детский сад»
Ø Квест «Сундук знаний»

Все группыМладшие группыСтаршие группы
02.09. -06.09.С днем рождения город НовыйУренгой!

Ø Творческий конкурс рисунков «Мой город Новый Уренгой!»
Ø Выставка поздравительных открыток
Ø Экскурсия по городу
Ø Викторина «Знаю свой город»

Старшие и подготовительныегруппы
5 сентябряМеждународный деньблаготворительности

Ø Беседа « Что такое благотворительность»
Ø Акция «Твори добро» ( Садко, экологическая акция)
Ø Ярмарка добрых дел (для всех групп)

Старшие и подготовительныегруппы
12 – 20 сентябряНеделябезопасностидорожного движения

Ø Встреча с сотрудником ГИБДД
Ø Тематические беседы «Правила дорожного движения», «Мой друг – светофор»
Ø Выставка детских рисунков «Моя безопасная дорога»
Ø Экскурсия на перекресток
Ø Акция «Родительский патруль»

Все группы

21 СентябряМеждународныйдень мира
Ø Акция «Ярмарка добрых дел»
Ø Всемирная акция «Очистим планету от мусора»
Ø Всероссийский экологическая акция-субботник «Зеленая Россия» Все группы

27 сентябряДень дошкольного работника Ø Беседа «Все профессии важны»
Ø Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель»

Средние, старшие,подготовительные
26-30 сентябряНеделя здоровья в Ручейке«Физкультура и Я лучшие друзья!»

Ø Спортивные игры и эстафеты
Ø Развлечение «Азбука здоровья»
Ø Спортивный фестиваль

Все группы

Ок
тяб

рь

1 октября.Международныйдень пожилых людей
Ø Беседы с детьми «Моя бабушка»
Ø Выставка детских рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»
Ø Встреча с интересными людьми

Все группы

1 октябряМеждународныйдень музыки
Ø Творческая гостиная «Музыкальный калейдоскоп» Все группы

4 октябряВсемирныйДень защитыживотных
Ø Фотовыставка «Мой пушистый друг»
Ø Чтение художественной литературы С. Маршак «Детки в клетке»
Ø Экскурсия в экологическую станцию
Ø «Знакомство с Красной книгой»
Ø Социальная акция «Дары осени»

Все группы

5 октября Ø Экскурсия в школу Старшие и подготовительные
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День учителя Ø Беседа с детьми о профессии учителя группы15 октябряМеждународный день белой трости Ø Просмотр мультфильма «Вне поля зрения»
Ø Дидактические игры «Волшебный мешочек», «Узнай друга по голосу» и др.
Ø Игротренинг для педагогов

Старшие группыпедагоги
16 октябряДень отца в России Ø Фотовыставка «Папа и я – лучшие друзья»

Ø Соревнования на кубок детского сада «В здоровом теле - здоровый дух» Все группы
28 октябряМеждународный день анимации Ø Рисуем мультфильмы

Ø Просмотр анимации из списка образовательной программы
Старшие и подготовительныегруппы

Ноя
брь

3 ноябряДень Самуила Маршака Ø Рисование с детьми по теме «Герои сказок С.Маршака»
Ø Выставка в группе книг и рисунков

Средние и старшие группыподготовительные
4 ноябряДень народногоединства

Ø Фестиваль «Народы дружбою едины»
Ø Музыкально- спортивное развлечение «Русские народные игры»

Все группы
10 ноябряДень сотрудника внутренних дел РФ Ø Просмотр презентации о работниках полиции «Наша служба и опасна и трудна

Ø Игровая проблемная ситуация (разыграть ситуацию с опорой на худ.литературу: Волки семеро козлят, Три поросенка и другие)
Средние и старшие группыподготовительные

13 ноябряМеждународный день слепых Ø Беседа с детьми «Берегите зрение»
Ø Сенсорный марафон (игровые эстафеты, конкурсы на развитие всех анализаторныхсистем) «Узнай по контуру», «Вкусняшка», «Весёлый оркестр» и др.

Средние и старшие группы

8 ноябряДень рождения Деда Мороза Ø Выставка «Сюрприз для Деда Мороза» – открытка, подарок Все группы
21 ноябряВсемирный день телевидения Ø Презентация «История телевидения»

Ø Экскурсия на городское телевидение
Старшие и подготовительныегруппы

27 ноябряДень матери вРоссии
Ø Просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка»
Ø Неделя чтения произведений детских писателей о МАМЕ
Ø Выставка детских работ «Самая любимая на свете»
Ø Выставка творческих работ «Умелые руки мамочки» Все группы

30 ноябряДень Государственного гербаРоссийской Федерации
Ø Беседа «Что такое герб»
Ø Просмотр мультфильма Государственный герб России
Ø Конкурс совместных работ «Герб семьи» Средние, старшие,подготовительные группы

Дек
абр

ь

1 декабряВсероссийский день хоккея Ø Соревнования между группами «Играем в хоккей». На улице и в спортивном зале.
Ø Просмотр презентации

Средние, старшие иподготовительные
3 декабряДень неизвестного солдата Ø Беседа «Кто такой неизвестный солдат»

Ø Виртуальная экскурсия к памятнику неизвестного солдата
средние, старшие,подготовительные группы

3 декабряМеждународный день инвалидов Ø Беседа «Все мы разные»
Ø Акция «Белая ленточка»
Ø Выставка детских работ «В кругу друзей»

средние, старшие,подготовительные группы
5 декабряДень добровольца (волонтера) вРоссии

Ø Беседа «Кто такой волонтер?»
Ø Встреча с интересными людьми (волонтер в гостях у дошкольников)

средние, старшие,подготовительные группы
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Ø Акция «Творим добро»
8 декабряМеждународный день художника Ø Беседа «Такие разные художники»

Ø Художественная мастерская «Наши таланты»
младшие,средние, старшие,подготовительные группы

9 декабряДень ГероевОтечества
Ø Просмотр мультфильма «Три богатыря»
Ø Оформление выставки - музея «Герои нашего Отечества. Историческая лента»
Ø Ознакомление детей с русскими народными былинами о богатырях
Ø Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу и крепость духа «Богатырскиезабавы»

старшие, подготовительныегруппы

12 декабряДень Конституции РоссийскойФедерации
Ø Беседа «День Конституции в России»
Ø Презентация «Я гражданин своей Родины»

старшие, подготовительныегруппы
22 декабряВсероссийский праздникблагодарности родителям «Спасибоза жизнь!»

Ø Беседа «Из истории праздника благодарности родителям»
Ø Мастер-класс по изготовлению открыток «Спасибо за жизнь!»
Ø Флешмоб «Мы говорим спасибо!»

Все группы

31 декабряНовый год Ø «История праздника» – познавательная беседа (старшая, подготовительная)
Ø Мастер –класс: изготовление новогодних игрушек

средние, старшие,подготовительные группы

Янв
арь

09.01 - 13.01Неделя зимних игр и забав Ø Зимние виды спорта, игры - забавы средние, старшие,подготовительные группы11 январяВсемирный день «Спасибо»День заповедников и национальныхпарков России
Ø Беседа «Волшебные слова»
Ø Изготовление открыток «Спасибо»
Ø Виртуальные экскурсии по заповедным местам и паркам»
Ø Беседа «Заповедная Россия»
Ø Выставка «Энциклопедия заповедных места России»

все группы

27 январяДень полного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады
Ø Тематическая беседа с показом презентаций «900 дней блокады», «Дети блокадногоЛенинграда», «Дорога Жизни»
Ø Выставка «Юные герои блокадного Ленинграда»

старшие, подготовительныегруппы
28 январяДень Лего Ø Лего - марафон детских проектов Все группы, педагоги, родители

Фев
рал

ь

8 февраляДень российской науки Ø «Научная лаборатория» Педагог совместно с ребенком выбирает научное направление иделится с детьми выбранной группы )опыт, интересные факты, открытия старшие, подготовительныегруппы17 февраляДень рождение Агнии БартоДень доброты
Ø Конкурс детско-взрослых рисунков «Мой любимый герой»
Ø Выставка книг
Ø Выставка детских работ «Доброта похожа на бабочку»

средние, старшие,подготовительные группы
19 февраляДень кита или всемирный деньзащиты морских млекопитающих

Ø Конкурс рисунков « Киты и морские млекопитающие» средние, старшие,подготовительные группы
21 февраляМеждународный день родного языка Ø Беседа «Чем богат родной язык»

Ø Выставка книг русских писателей
старшие, подготовительныегруппы
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23 февраляДень защитника Отечества Ø Спортивное развлечение «Мой папа самый, самый…»
Ø Выставка рисунков «Мой папа»
Ø Акция «Посылка солдату»
Ø Конкурс чтецов «От физкультуры до спорта один шаг»

младшиесредние, старшие,подготовительные группы
20-26 февраляШирокаяМасленица

Ø Изготовление «Куклы Масленицы»
Ø Просмотр презентации «Как праздновали масленицу на Руси»
Ø Развлечение «Масленица широкая»

средние, старшие,подготовительные группы

Ма
рт

8 мартаМеждународный женский день Ø Музыкальные утренники «Любимым мамочкам посвящается»
Ø Мастер класс «Вместе с мамой»
Ø Выставка рисунков «Моя мама»

все группы

18 мартаДень воссоединения Крыма сРоссией
Ø Виртуальная экскурсия «Путешествие по городам --Крыма»
Ø Рассматривание иллюстраций на тему «Достопримечательности Крыма»

старшие, подготовительныегруппы
22 мартаВсемирный день водных ресурсов Ø Экологическая акция «Сохраним водные ресурсы»стенгазета все группы
26 мартаДеньнародов севера

Ø Игровой калейдоскоп «Игры Ямальских детей»
Ø Акция «Дети Уренгоя тундровикам»
Ø Конкурс чтецов «Под полярной звездой»
Ø Выставка «Богатства Ямала»

средние, старшие,подготовительные группы

27 мартаВсемирный день театра Ø Театральный фестиваль «По страницам сказок» все группы
31 мартаДень Корнея Чуковского Ø Выставка - Книги своими руками по сказкам Чуковского все группы

Апр
ель

1 апреляМеждународный день птицДень смеха
Ø Викторина «Птицы наши друзья»
Ø Беседа «Не разоряйте птицам гнёзда»
Ø Развлекательная программа «Если весело живется» все группы

2 апреляМеждународный день детской книги Ø Мастерская «Книжкина лечебница»
Ø Выставка «Книжка-малышка»

средние, старшие,подготовительные группы
7 апреляВсемирный день здоровья Ø Беседа «Если хочешь быть здоров»

Ø Квест-игра «Пирамида здоровья»
Ø Физкультурный досуг «Со спортом дружить-здоровыми быть!»

все группы

12 апреляДенькосмонавтики
Ø Презентация «День космонавтики»
Ø Выставка рисунков «Космос мой далекий и близкий»
Ø КВН «Путешествие в космос»

средние, старшие,подготовительные группы
22 апреляВсемирныйдень Земли

Ø Лэпбук «Моя планета Земля»
Ø Проект «Из семечки из маленькой вырос цветочек аленький»

средние, старшие,подготовительные группы
23 апреляВсемирный день книги Ø Презентация «Происхождение книги» старшие, подготовительныегруппы
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30 апреляДень пожарной охраны Ø Экскурсия в пожарную часть
Ø Просмотр презентации: Кто такой пожарный

старшие, подготовительныегруппы
Ма

й

1 маяПраздник«Весны и труда»
Ø Знакомство с пословицами и поговорками о труде
Ø Презентация профессий «Трудом прекрасен человек» средние, старшие,подготовительные группы9 маяДень Победы Ø Акция «Окна Победы», «Голубь мира»
Ø Музыкальный праздник «День Победы»
Ø Выставка детских рисунков «Салют победы» (рисунки в разных техниках)
Ø Конкурс чтецов «Мы о Войне стихами говорим»

все группы

15 маяМеждународныйдень семьи
Ø Проект «Семья-вот истинное счастье»
Ø Соревнования «Семейные старты»
Ø Выставка детских работ «Портрет моей семьи»
Ø Конкурс детско-взрослых работ «Родословное древо моей семьи»

все группы

18 маяМеждународный день музеев Ø Экскурсия в музей старшие, подготовительныегруппы19 маяДень детских общественныхорганизаций России
Ø В гостях у Юидов и эколят
Ø Беседа с детьми о общественных организациях России

старшие, подготовительныегруппы
24 маяДень славянской письменности икультуры

Ø Беседа о славянской культуре
Ø Презентация «Как в России появилась азбука »

старшие, подготовительныегруппы

Ию
нь

1 июняДень защиты детей Ø Конкурс рисунков на асфальте «От улыбки станет Мир светлей»
Ø Флешмоб «Мы дети планеты Земля»
Ø Развлечение «Страна детства» все группы

3 июняВсемирный день велосипеда Ø Беседа «История возникновения велосипеда»
Ø Детско – родительский конкурс «украсим велосипед». Креативный велосипед

средние, старшие,подготовительные группы
5 июняВсемирный день охраныокружающей средыДень эколога

Ø Проект «Эколята-дошколята»
Ø Высадка саженцев на территории детского сада

средние, старшие,подготовительные группы
6 июняДень русскогоязыка

Ø Вернисаж «Пушкинский день в детском саду»
Ø Викторина «Путешествие в сказку»

все группы
9 июняМеждународныйдень друзей

Ø Развлечение «Дружба начинается с улыбки»
Ø Выставка рисунков «Мой друг»
Ø Акция «Письмо другу»

все группы

12 июняДень России Ø Проект «Очень теплым, ясным днем в гости к лету мы идем»
Ø Выставка фотографий «Моя Родина Россия»

средние, старшие,подготовительные группы
20 июняДень медицинского работника Ø Беседа «Я за здоровый образ жизни»

Ø Виртуальная экскурсия «В гости к нашим докторам»
средние, старшие,подготовительные группы
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Ø Игра-путешествие «В гостях у Айболита»
Ø Игра «Собери аптечку»22 июняДень памяти и скорби Ø Акция «Голубь мира»
Ø Возложение цветов к памятнику погибшим воинам
Ø Беседа «День памяти и скорби»

старшие, подготовительныегруппы

Ию
ль

3 июляДень ГИБДД и МВД России Ø Квест-игра «Школа пешехода» средние, старшие,подготовительные группы8 июляДень семьи, любви и верности Ø Фотовыставка «Моя любимая семья»
Ø Развлечение «Мы вместе»
Ø Изготовление открыток «Раз ромашка, два ромашка…»

Все группы

10 июляДеньРоссийской почты
Ø Экскурсия в почтовое отделение
Ø Просмотр мультфильма «Простоквашино»
Ø Мастер- класс «Конверт своими руками»

средние, старшие,подготовительные группы
30 июляДень Военно-морскогофлота

Ø Развлечение «Я морячка, ты моряк»
Ø Беседа с детьми «Морской флот России»
Ø Творческая мастерская «Тяну я кораблик …»

средние, старшие,подготовительные группы
5 августаДень светофора Ø Беседа «Красный, желтый, зеленый…»

Ø Игра –эстафета «Мой друг светофорик»
средние, старшие,подготовительные группы

13 августаДень строителя Ø Выставка построек из песка «Песочные фантазии»
Ø Беседа «Кто такой строитель?», «Строитель – звучит гордо»
Ø Развлечение «Что нам стоит дом построить»

все группы

9 августаМеждународный день коренногонарода
Ø Проект «Дружат люди всей Земли»
Ø Развлечение «Игры Народов Севера»
Ø Флэш-моб «Приветствие на разных языках планеты»

все группы

12 августаДень физкультурника Ø Спортивная эстафета «Со спортом дружить, здоровым быть!»
Ø Флэш-моб «Если хочешь быть здоров-закаляйся!»

средние, старшие,подготовительные группы
22 августаДеньГосударственного флага

Ø Выставка рисунков «Флаг России – наша гордость»
Ø Игры-эстафеты «Собери флаг РФ», «Узнай наш флаг», «Чей кружок скорей соберётся»,«Передай флажок», «Пронеси флаг сквозь преграды»

все группы

27 августаДеньРоссийскогокино
Ø Просмотр киножурнала «Ералаш»
Ø Выставка рисунков «Мой любимый киногерой»
Ø Беседа «Кто снимает кино?»
Ø Видеосъемка и монтаж видеоролика «Один день из жизни нашей группы»

средние, старшие,подготовительные группы



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП ДОСогласно ФГОС ДО (п. 2.13) дополнительным разделом АОП ДО являетсятекст ее краткой презентации. Краткая презентация АОП ДО ориентирована народителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления.В краткой презентации АОП ДО указаны:1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АОП ДОМАДОУ «ДС «Ручеёк», особенности ее реализации;2) ссылка на федеральную адаптированную образовательную программу;3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьямидетей. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования(АОП ДО) является документом, в соответствии с которым МАДОУ осуществляетобразовательную деятельность на уровне дошкольного образования дляобучающихся раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностямиздоровья (далее - ОВЗ).АОП ДО ориентирована на следующие категории обучающихся раннего (от 2до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет включительно):- с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией икосоглазием);- с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР);- с задержкой психического развития (далее - ЗПР);- с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС).АОП ДО реализуется на протяжении всего времени пребывания ребенка вдетском саду и обеспечивает планируемые результаты дошкольного образованияобучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях группкомбинированной и компенсирующей направленности.АОП ДО построена на следующих принципах:1. Поддержка разнообразия детства.2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа вобщем развитии человека.3. Позитивная социализация ребенка.4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействияпедагогических работников и родителей (законных представителей),педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников,признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений.6. Сотрудничество МАДОУ «ДС «Ручеёк» с семьей.7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагаетподбор содержания и методов дошкольного образования в соответствии свозрастными особенностями обучающихся.АОП ДО МАДОУ «ДС «Ручеёк» разработана на основе Федеральнойадаптированной образовательной программы дошкольного образования,утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.1022 г. №1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программыдошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья». http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036Все усилия педагогов детского сада по подготовке к школе и успешнойинтеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного
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контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие в развитииребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно - восстановительногопроцесса.Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей,сформированные специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор, воспитатель), по возможности помогают изготавливать пособиядля работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны бытьчетко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционнойработы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у ребенка.Используются разнообразные методы работы с родителями: - беседыгрупповые и индивидуальные; - анкетирование; - тестирование; - наблюдение; -участие и обсуждение вебинаров; - ведение и анализ дневниковых записей; -демонстрации занятий (в форме видеоматериалов) с обсуждением. - практическиезанятия; - дни открытых дверей; - родительские собрания; - и другие.
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