
 
 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1Пояснительная записка 3 

1.2Цели и задачи реализации Программы 4 

1.3Принципы и подходы к формированию и реализации 

Программы 

5 

1.4Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. Особенности контингента (основные характеристики 

воспитанников: возрастные и индивидуальные, направленность групп) 

6 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

обучающихся в образовательном учреждении.  

6 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы 7 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 9 

2.1Содержание образовательной деятельности 9 

2.2 Способы и направления детской инициативы 15 

2.3Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

16 

2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

17 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗЛЕЛ 18 

3.1 Организация, образовательного процесса 18 

3.2 Особенности организации развивающей предметно –

пространственной среды 

19 

3.3 обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целевой раздел 

 

 

1.1 Пояснительная записка  

 

Основной целью деятельности службы ранней помощи (далее – СПР)  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 51 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

является осуществление образовательной деятельности по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Дошкольное образование в Образовательной организации осуществляется в 

соответствии с настоящей Программой, разработанной в контексте нормативных 

требований: 

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

Федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», 

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

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

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

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

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

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

 

 

В основе Программы: 

 отображены   идеи  Примерной адаптированной основной программы дошкольного 

образования детей с тяжелым нарушением речи» одобренная решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07.12.2017 № 6/17)и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ №1155 от 17 
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октября 2013года)., Рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и 

комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в 

развитии детей от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 

 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и направлена на: 

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей; 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

•  объем,  

• содержание,  

• и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

 

 

1.2Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель и задачи реализации Программы психолого-педагогическая и 

коррекционно-развивающая помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) в возрасте до 3-х лет, осуществление социально-психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, подбор 

адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания, развития, 

коррекции имеющихся отклонений. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи  

детям и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей раннего 

возраста 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка с ОВЗ раннего 

возраста. 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учётом выявленных особенностей. Выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных-образовательных потребностей каждого из 

детей группы. Составление индивидуальных программ и маршрутов развития 

ребенка, которые строятся на диагностике функционального состояния ребенка и 

предполагают выработку индивидуальной стратегии развития конкретного 

ребенка. Индивидуальный подход предполагает не только внешнее внимание к 

нуждам ребенка, но и               предоставляет самому ребенку возможности 

реализовывать свою индивидуальность. 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка предусматривает 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития и социально значимой деятельности. 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе, 

активного включения детей, родителей и специалистов в области образования в 

совместную деятельность: совместное планирование, проведение общих 

мероприятий, семинаров, праздников. 

 Принцип междисциплинарного подхода дает возможность к осуществлению 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов 

и средств воспитания и обучения с учётом индивидуальных характеристик детей, 

за счет регулярного проведения диагностики детей специалистами службы ранней 

помощи, составления в процессе обсуждения образовательного плана действий, 

направленного как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания при 

включении в группу детей с различными особенностями в развитии, предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, вариативной методической базой 

обучения и воспитания и способность использования специалистами 

разнообразных методов и средств работы как по общей, так и специальной 
педагогики. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей заключается в установлении 

доверительных партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент для их ребенка, в умении договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 Принцип динамического развития новой вариативной формы дошкольного 
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образования. Позволяет модели Учреждения изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Особенности контингента (основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные, направленность групп) 

 

Программа реализуется в группах службы ранней помощи для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением предречевого и речевого 

развития), подтвержденной территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией и не посещающие дошкольные организации. Дети зачисляются в контингент 

воспитанников образовательной организации. 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей , 

обучающихся в образовательном учреждении 

 

 

В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 



  

7 

 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  
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–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной деятельность. 

  

Раздел содержит описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

Содержание образовательной деятельности строится с учетом направлений работы 

службы ранней помощи: 

1. Диагностическое направление, в рамках которого осуществляется деятельность 

по обследованию ребенка, выявлению его особенностей развития и потребностей в 

ранней помощи, а также изучение потребностей и ресурсов семьи. 

2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает: разработку и 

реализацию коррекционно-развивающих программ в работе с детьми раннего возраста. 

3. Консультативное направление предполагает реализацию обучения родителей и 

включение их в коррекционно-педагогический процесс. 

4. Информационно-просветительское направление обеспечивает поддержку 

общественных инициатив, направленных на совершенствование гарантий свободного 

развития ребенка в соответствии с его возможностями. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей деятельности 

по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Основная цель — овладение предпосылок коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

 Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков

 для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок 

и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно   

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей е ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Для освоение детьми с ОВЗ общественного опыта специалисты 

службы ранней помощи осуществляют системный подход к формированию детской 

деятельности, при котором у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 
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 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию предпосылок социально-коммуникативных умений строится в 

повседневной жизни и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ создаются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Для реализации задач рекомендуется правильно организовывать режим дня в службе 

ранней помощи и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, специалист может «проигрывать» несколько моделей поведения в 

той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ овеществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Для детей раннего возраста с ОВЗ образовательная работа строится на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в 

окружении ребёнка.  

Содержание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

деятельности по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

детей раннего возраста с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает 

развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. При организации работы по сенсорному развитию 

учитываются психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

предметами, словесно-жестовая форма объяснений, словесно-устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию учитываются доступность для выполнения и 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства; целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 

быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность планируется на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В 

ходе работы применяются различные формы поощрения. 

 Формирование элементарных математических представлений детей раннего 

возраста с ОВЗ предполагает опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений продумывается 

объем программного материала с учетом реальных возможностей детей, это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

 

Содержание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

деятельности по освоению детьми образовательной области  



  

12 

 

«Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

– формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

– формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции; 

– формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи 

Основные направления работы по развитию речи: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единице языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; речевого дыхания; обучение звукоподражанию; 

воспитание орфоэпической правильности речи; 

 формирование грамматического строя речи - предполагает развитие 

морфологической стороны речи, способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Важно развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, пытаться побудить к диалоговому общению. 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 

речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у детей раннего возраста с ОВЗ в службе ранней помощи 
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осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 

художественному творчеству (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.. 

Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы, психомоторного 

развития определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с речевыми нарушениями работа по этой образовательной области 

выстраивается индивидуально. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

создаются специальные условия — разработка разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей деятельности по 

освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Основная задача—формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлений решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

 «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности речевых возможностей, подбирается 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, 

форма, объемность, цвет, контрастность), продумываются способы предъявления 

материала (показ, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение, 

широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой помогает 

действию руки ребенка)); подбираются соответствующие формы инструкций. 
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 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности 

дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, поэтому специалистами 

уделяется большое внимание музыкальному репертуару и способам предъявления 

звучания музыкальных инструментов и игр на них, танцевальных движений и т.д. 

 

Содержание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей деятельности по 

освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На 

занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в колонну друг за другом, в 

круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультурные 

паузы. В свободное время дети совместно с родителями организуют двигательную 

деятельность. Все мероприятия, которые планируются проводиться с ребенком, 

обсуждаются на консилиуме специалистов. 
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В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в 

программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. 

 

2.2 Способы и направления детской инициативы 

. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы основаны на следующих 

утверждениях, которые должны быть признаны всеми участниками образовательных 

отношений: 

  

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны дошкольного учреждения  

и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,  и др.). 

Таким образом, дошкольное учреждение   занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

 

 

 

2.4 Формы , способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностеей воспитанников. 

 

Важнейшим условием реализации программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

 

Образовательная игровая ситуация (основная образовательная единица 

педагогического процесса) -  форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитатель согласует содержание разных разделов программы 

комплексно,  во взаимосвязи образовательных областей.  Все виды образовательных 

ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. 
Образовательная деятельность детей осуществляется на игровой основе. Ведущие 

цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так 

и в организованных образовательных ситуациях.  

В силу особенностей развития мышления дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим дня 

 

Режимы дня в группах службы ранней помощи разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов  Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

 

Программа определяет режим и распорядок дня, устанавливаемых с учетом 

условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений,  

Максимальная нагрузка индивидуальных и групповых занятий с ребенком не должна 

превышать 3 часа в неделю. Посещение детей службы ранней помощи 2 раза в неделю, 

индивидуальные консультации родителей 1 раз в неделю 

 

 Индивидуальная работа специалистов Службы ранней помощи составляет: 

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

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

неделю 

Групповая работа специалистов Службы ранней помощи составляет: 

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

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

неделю. 

 

Для проведения групповой работы наполняемость групп определяется с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей детей и их семей, а также поставленными 
образовательными задачами. 

. 

 

Учебный план 

№ Виды игровых занятий Количество в 

неделю. 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

1 Речевое развитие  2 8 72 

2 Развитие движений 2 8 72 
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3 Музыкальное развитие 2 8 72 

4 Художественное развитие 2 8 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды . 

 

. При проектировании РППС учреждение  учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС учреждение должно обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
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поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в учреждении , для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
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такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

 

 

Предметно – развивающая среда в Образовательном учреждении и в группах 

создана с учётом следующих принципов: 

  

№ 

Принципы: Краткая характеристика среды 

 

1. 

Насыщенность Обеспечивается  

- игровая, познавательная, исследовательская и 

творческая активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательная активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

  

2. 

Трансформируемость Обеспечивается возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

  

3. 

Полифункциональност

ь материалов 

Обеспечивается возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной 

среды (детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы и 

пр.). 

Имеются полифункциональные предметы, в том числе 

природные материалы, пригодные для использования в 

разных видах детской активности. 

  

4. 

Вариативность Обеспечивается пространство  (для игр, конструирования, 

уединения и пр.) и материалы, игры, игрушки, 

оборудование для свободного выбора детей; 

Обеспечивается периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

  

5. 

Доступность Обеспечивается: 

-  доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  

6. 

Безопасность Обеспечивается соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению 

безопасности их использования. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее оборудование)  выступают общие закономерности 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Оборудование имеет сертификаты качества 

и отвечает педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. Подбор 
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оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач. 

 

 

3.3  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 Учреждение  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

   

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ включает: 

- обеспечение необходимыми программами, методическими указаниями для 

реализации используемых программ; 

- методическими пособиями для работы с детьми. 

 

 

Методическая литература и методические пособия 

 

 

1.Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

2. Нищева Н. В. Организация коррекционно- развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

3 Нищева Н. В. Программа коррекционно- развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. - СПб.: Детство – Пресс, 2006. 

4.Программа «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой М.А 

Васильевой 2015г 

5.Карпухина Н.А Реализация содержания образовательной деятельности .Младший 

возраст(2-3 года).Практическое пособие-Воронеж:ООО»М-КНИГА»,2017 

6.ЛитвиноваО.Э  Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Ч.З-СПб.: ООО» ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2018 

 

 

 

 


