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Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида 

(ДЦП) 

Общие сведения о ребенке: 

ФИО ребенка: Михайлов Александр Викторович 

Пол:муж 

Дата рождения/ возраст: 06. 02. 2009/10 лет 

Социальный статус ребенка: благополучный 

Характеристика семьи: полная, материально обеспеченная 

Проживает: совместно с родителями 

Микроклимат семьи:неблагоприятный 

Состояние здоровья ребенка:V группа 

Режим дня: щадящий 

       Адаптированный индивидуальный образовательный маршрут 

разработан в соответствии с заболеванием, обозначенным в 

индивидуальной программе реабилитации ребенка – инвалида, и 

планируемыми мероприятиями. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ 

  РАЗВИТИЯ  РЕБЕНКА 

Согласно заключению центральной ПМПК  Мурманской области 

Саше М. рекомендовано обучение по индивидуальному учебному плану, 

соответствующему варианту 6.4. АООП для ОВЗ, т.е. для детей с  

нарушениями интеллектуального развития, сложным дефектом опорно-

двигательного аппарата и нарушением зрения.  

Данные первичного контакта и вводной диагностики свидетельствуют 

о выраженной ЗПР, проявляющейся в  несформированности всех языковых 

средств на фоне первичного дефекта. Познавательная деятельность резко 

снижена. Игровой деятельности нет (выполняет стереотипные 

действия).Есть предметная игра с мячом, переходящая в специфические 

манипуляции. Объём движений языка ограничен. Руки пронированы 
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(действует преимущественно правой рукой). Походка нарушена за счет 

эквинусной контрактуры голеностопных суставов (ходит на полусогнутых 

ногах). Бегать, прыгать не может. Зрение снижено (сходящееся косоглазие), 

состояние слуха соответствует норме. Сенсорные представления не 

сформированы.Внимание неустойчивое. Работоспособность низкая, 

утомляемость высокая. Обращённую речь понимает  в ограниченном 

объёме, в активной речи преобладает звукоподражание, лепет (по 

настроению может напевать по-своему песни). Понимает слова-действия 

педагога: «положить», «убрать», «рисовать», «играть». Выполняет учебные 

действия только с помощью педагога, но желание есть не всегда. Часто 

отказывается выполнять предложенные новые задания. Если ребёнку не 

нравится предложенное действие, издаёт звуки «не» и ложится на пол, 

проявляет упрямство, но не агрессию. С трудом поддерживает правильную 

позу на занятии (сидит на стуле непродолжительное время, низко наклоняет 

голову или кладёт её на парту), редко смотрит на говорящего с ним 

взрослого, действия по подражанию и образцу выполняет частично. С 

трудом принимает физическую помощь. Саша не может сортировать 

предметы, группировать их по цвету, форме и величине самостоятельно. 

Состояние ребенка не позволяет определить уровень представлений об 

окружающем мире. Ребёнок не хочет слушать чтение, сразу берёт книгу, 

закрывает её или начинает сам листать страницы, останавливая своё 

внимание на некоторых картинках, комментарии слушать не хочет. 

Учебные презентации смотрит и слушает, реагирует на некоторые звуки: 

улыбается, удивляется, делает какие-то движения руками. Эмоциональная 

сфера бедная:выражает радость – улыбается, нежелание – 

отворачивается.Понимает слово «молодец».  Навыки самообслуживания не 

сформированы.У ребенка отсутствует контроль выделений, он находится в 

памперсе.  Саша является ребенком – инвалидом (инвалидность 

установлена пожизненно). Ребёнок получает образование в форме 

семейного обучения, по рекомендации ЦПМПК  в школе  ребёнок посещает 
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занятия по СИПР (специальной индивидуальной программе развития) с 

педагогом-психологом, дефектологом, логопедом, музыкальные занятия и 

занятия по ЛФК. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С каждым годом увеличивается количество запросов к специалистам 

системы дополнительного образования от родителей школьников, 

испытывающих трудности не только в освоении образовательной программы, 

но и в процессе социализации, т.е. имеющих особые образовательные 

потребности и ограниченные возможности здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ)– это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, которые подтвердила психолого-медико-

педагогическая комиссия (далее- ПМПК) и которые препятствуют получению 

образования без создания специальных условий (ч. 16 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Специалисты ПМПК обследуют ребенка в возрасте от 0 до 18 лет и 

выдают родителю (законному представителю) заключение. Заключение 

включает рекомендации, определяющие образовательную программу, форму 

обучения и направления работы специалистов сопровождения.  

Обучающиеся с ОВЗ – это дети: 

• с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

кохлеарно имплантированные); 

• нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

• тяжелыми нарушениями речи; 

• нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• задержкой психического развития; 

• расстройствами аутистического спектра; 

• со сложными дефектами (тяжелыми и множественными 

нарушениями развития); 

• с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Некоторые дети могут иметь справку об инвалидности и заключение 

ПМПК – глухие, слепые, дети с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и т. д. Статус инвалида гражданам РФ присваивает Бюро медико-

социальной экспертизы (п. 1 Правил признания лица инвалидом, утв. 

постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95). 

К детям с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)  обычно 

относят детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Детский 

церебральный паралич составляет группу расстройств   двигательной сферы, 

которые возникают в результате поражения двигательных зон и двигательных 

проводящих путей головного мозга. 

 Основная особенность развития детей с  ДЦП – существование 

двигательных нарушений с самого рождения и их тесная связь с сенсорными 

нарушениями. Все двигательные расстройства составляют нарушения в 

моторике, что всегда влечет за собой сопутствующие нарушения.  Детям с 

церебральным параличом свойственны не только невозможность тех или 

иных движений, но и слабость в ощущении этих движений, из-за этого у 

ребенка формируются неправильные представления о нужных движениях, и с 

большим трудом  формируется ориентация во времени и пространстве. Из-за 

этих слабых ощущений ребенок не может на ощупь узнать предмет. Все это 

усиливает и еще больше затрудняет развитие  целенаправленных движений  и 

в свою очередь имеет неблагоприятное воздействие на общее психическое 

развитие ребенка. Согласованность в движениях глаз и рук имеет большое 

значение для развития познавательной деятельности, развития 

практических навыков и навыков самообслуживания.  

Научная обоснованность программы 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

неоднородная по составу  группа  школьников.  Группа  обучающихся  с  

нарушениями  опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития.  
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Отклонения  в  развитии  у  детей  с  такой  патологией  отличаются  

значительной полиморфностью  и  диссоциацией  в  степени  выраженности.   

Для  детей  с  церебральным  параличом  характерно  

своеобразноепсихическое  развитие,  обусловленное  сочетанием  раннего  

органического  поражения головного мозга с различными двигательными, 

речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений 

психического развития играют возникающие в связи с заболеванием 

ограничения  деятельности,  социальных  контактов,  а  также  специальные 

условия  обучения  и воспитания. 

Основаниями для создания специальных условий для обучения детей 

с ОВЗ и инвалидностью служат нормативные требования; заключение 

ПМПК – для обучающихся с ОВЗ (п. 23 Положения о ПМПК); 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации– для детей-

инвалидов (приложение 3 к приказу Минтруда России от 31.07.2015 № 

528н3).  

Условия для детей с ОВЗ и инвалидностью образовательная 

организация обеспечивает в соответствии с ч. 3 ст. 79 Федерального закона 

№ 273-ФЗ:  

• специальные образовательные программы и методы обучения; 

• специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы; 

• специальные технические средства обучения; 

• услуги ассистента (помощника), который оказывает учащимися 

необходимую техническую помощь;  

• групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

• доступная среда (беспрепятственный доступ в здание и на 

территорию и т. д.); 

Актуальность настоящей программы заключается в необходимости 

обеспечениясоциально-педагогического  сопровождения  ребёнка  с  

НОДА  в целях содействия его социализации на основании запроса  



8 
 

родителей (законных представителей) обучающегося и в соответствии с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ №196  от 09.11.2018г.,  

регулирующим организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов. 

Приоритетными задачами при этом являются  правильное  

распознавание  наиболее  актуальных  проблем  его  развития,  

своевременное  оказание  социально-педагогической помощи ребенку с 

ДЦП (находящемся на семейном обучении), направленной на смягчение 

негативных особенностей эмоционального развития ребенка-инвалида. 

Новизна АДООП    для обучающегося  с  нарушениями  опорно-

двигательного аппарата заключается в использовании при реализации 

программы дифференцированного и деятельностного подходов, а также 

активной включенности в образовательный процесс родителей 

обучающегося на основе программы взаимодействия и психолого-

педагогического сопровождения семьи. 

Дифференцированный  подход уже на этапе  построения  АДООП    

для  детей с  НОДА предполагает  учет  особых  образовательных  

потребностей  этих  обучающихся,  которые проявляются  в  

неоднородности  возможностей  освоения  содержания  образовательной 

программы.  Это предусматривает  возможность  создания  с  учетом  

типологических  и  индивидуальных особенностей  развития  разных  

вариантов    СИПР (специальной индивидуальной программы развития),  в  

том  числе  и  в виде  индивидуального  образовательного маршрута.   
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Применение  дифференцированного  подхода  обеспечивает  

разнообразие  содержания,  предоставляя  детям  с  НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической  науки,  раскрывающих  основные  

закономерности  процесса  обучения  и воспитания  учащихся с ОВЗ,  и 

строится  на  признании  того,  что  развитие личности  учащихся  с  НОДА  

школьного  возраста  определяется  характером организации доступной им 

деятельности, в данном конкретном случае предметно-практической. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

особом индивидуально-ориентированном подходе, включающем поддержку 

личностного развития ребёнка, формирование психологических 

предпосылок обучения, оптимизацию детско-родительского 

взаимодействия, преодоление психогенных нарушений. 

Индивидуальная программа (ИОМ)для ребёнка с ДЦП  разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка и направлена на воспитание и социальную адаптацию ребенка с 

ОВЗ (с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

сопутствующей УО), создание эффективной системы социально-

педагогической помощи ребенку с ДЦП, направленных на смягчение 

негативных особенностей эмоционального развития ребенка-инвалида. 

В литературе сформулированы требования к работе с детьми, 

имеющими ДЦП:  

1. Педагог должен рефлексировать происходящее  

2. Не демонстрировать жалости. 

3. Не переутомлять ребёнка (время занятия не более 20 минут). 

4. Требования должны быть индивидуализированными. 

5. Самостоятельность детей во время занятий следует поощрять 

Данная программа (ИОМ для ребёнка с ДЦП)  разработана в 

результате социального заказа родителей и составлена с целью 
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комплексного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

и психолого-педагогической помощи его родителям. Программа 

предназначена для мальчика  с ДЦП младшего школьного возраста. 

Систематические индивидуальные занятия, чередующиеся работой и 

отдыхом, оказывают положительное влияние на психофизическое состояние 

организма, тем самым способствуют развитию компенсаторных 

возможностей организма с учетом  имеющихся нарушений. 

Возраст   учащихся:  младший школьный возраст –10-11 лет. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год работы с 

ребенком, но Согласно пункту 19 вышеуказанного Порядка «Сроки 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов.», таким образом в зависимости от уровня 

усвоения курса и физических возможностей учащегося срок реализации 

может быть продлен до 2 лет. 

Объем программы  – 72 часа.  

Режим занятий:  

Предположительная частота проведения – 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий 20-30 минут, в зависимости от 

индивидуальных особенностей  физического состояния ребенка. 

Вид программы:авторская. 

Направленность программы:социально-педагогическая.  

Функциональное назначение – обеспечение индивидуальных 

потребностей развития ребёнка-инвалида, реабилитационная. 

Формы организации образовательного процесса:  
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 познание: исследование предметного мира, наблюдение и 

экспериментирование; освоение правил поведения в разных контекстах 

ближайшего социального окружения; освоение собственных физических 

возможностей прежде всего в форме различных видов игры, в совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, специально организованной 

познавательной деятельности; 

 общение: установление отношений со взрослыми и сверстниками 

индивидуальная сюжетно-ролевая игра на основе образцов, заданных 

ближайшим социальным окружением. 

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы и возможностей здоровья,  

Программа предназначена для работы с ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья (ДЦП.УО), с учетом его возрастных и 

индивидуальных психофизических особенностей. 

Процесс реализации программы включает в себя несколько 

этапов: 

1. Диагностический этап–проведение работы по уточнению запроса 

(взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса: 

родители, педагоги); углубленное исследование познавательных процессов 

с использованием диагностических методов. 

2. Основной  этап – работа, направленная на коррекцию и развитие 

ВПФ. 

3. Аналитический этап – проведение диагностического 

обследования с целью проверки эффективности реализации ИОМ, 

подготовка рекомендаций, планирование дальнейшей работы по запросу. 

1.Диагностический этап. 

Первичная диагностика – предваряет коррекционно-развивающую 

работу. 

Задачи, решаемые на этом этапе: 

- получение запроса; 
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- уточнение запроса; 

- подбор диагностических методик для обследования; 

- проведение диагностического обследования. 

Работа педагога включает: 

- первичное интервью с родителем; 

- изучение личного и медицинского дела ребенка; 

- наблюдение за ребенком в естественной ситуации (в разных видах 

деятельности). 

Информация, полученная педагогом в ходе диагностического этапа, 

необходима для решения нескольких задач. 

a) Проведение предварительной работы по организации 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).  

Как уже указывалось ранее, в период адаптации была проведена 

работа, в задачи которой входила: 

- сбор первичной информации о ребенке; 

- отслеживание периода адаптации; 

в) знакомство с ребенком, установление с ним доброжелательных 

отношений. Сюда входит также предварительное изучение всей 

информации о ребенке с ОВЗ. 

2. Подготовка  индивидуального образовательного маршрута с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

3. Подготовка материалов для проведения занятий. 

2. Основной  этап. 

Непосредственная реализация ИОМ. 

Промежуточная диагностика – отслеживается динамика развития и 

эффективность коррекции.  

В качестве диагностического материала используются  сами игры 

и упражнения, а то, КАК их выполняет ребенок – есть результаты 

диагностики. 
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3. Аналитический этап – проведение диагностического обследования 

с целью проверки эффективности реализации ИОМ, подготовка 

рекомендаций, планирование дальнейшей работы по запросу. 

Итоговая диагностика – проводится по окончании изучения ИОМ, 

оценивается состояние ребенка «на выходе». 

Принципы построения индивидуального образовательного 

маршрута: 

- Учет генетического хода основных линий развития предполагающих 

обучение с опорой на актуальный уровень развития ребенка и его зоны 

ближайшего развития. 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

- Единство требований к воспитанию ребенка в семье. 

- Деятельный подход к развитию личности ребенка, в рамках ведущей 

и типичных видов деятельности в соответствии с интересом ребенка. 

- Коррекционная направленность воспитательного процесса. 

- Доступность повторяемость и концентричность предложенного 

материала. 

Цель программы: 

Основной целью ИОМ является социальная адаптация ребенка, при 

условии содействия развитию эмоционально-волевой сферы, развитию 

внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия, речи, основных 

двигательных навыков и мелкой моторики рук учащегося, формирования и 

совершенствования навыков общения. 

Задачи программы: 

1. Развитие двигательных умений и навыков, развитие мелкой 

моторики, координированных движений рук, развитие зрительно-моторной 

координации  

2. Развитие представлений об окружающей действительности, 

формирование пространственно-временных отношений и активной 

ориентировки в пространстве и времени. 
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3. Содействие социализации ребёнка 

Предполагаемый результат: 

- социальная адаптация ребенка; 

-создание благоприятной среды для его развития; 

-реализация родителями знаний о социально-психолого-

педагогическом развитии и воспитании ребенка с ОВЗ, с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка и семьи; 

Участники программы: родители,  педагог дополнительного 

образования. 

Условия реализации программы: 

- Ключевые позиции в реализации программы принадлежат педагогу, 

но обязательным является участие родителей. 

- Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

личностное развитие ребенка. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями может 

производить очень мало действий и определение его интересов крайне 

затруднено. В этом случае задача педагога занимать более активную и 

творческую позицию в стимулировании внимания и интереса ребенка, 

поддерживать интерес ребенка имеющимися материалами (яркие цвета, 

громкие и необычные звуки, текстура материала или его температура), при 

этом наблюдая за собственными действиями ребенка и применяя 

вмешательство в соответствии с ними. Важной предпосылкой развития 

является формирование восприятия и представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Восприятие необходимо развивать путем 

специальной организации разных видов деятельности, которые ребенка учат 

смотреть, наблюдать, слушать, т.е. осмысление воспринимать предметы и 

явления окружающего мира. Все это обогащает кругозор, формирует 

функцию активного внимания, а главное, развивает у ребенка обобщенный 

способ умственной деятельности. 
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Все занятия осуществляются на основе предметно-практической 

деятельности ребенка. В работе сочетается проведение педагогом и/или 

родителями  большого количества игровых, предметно-практических и 

занимательных упражнений (кинезиологические упражнения, пальчиковая 

гимнастика, музыкотерапия, прослушивание сказок). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМСЯ  ИОМ 

 Для детей  с  ОВЗ  результативность  обучения может  оцениваться  

только  строго  индивидуально  с  учетом  особенностей  психофизического 

развития  и  особых  образовательных  потребностей  каждого  

обучающегося.  В  связи  с  этим, требования к результатам освоения 

индивидуального образовательного маршрута представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающегося.  

Обучение данного ребенка затруднено в связи с низкой 

работоспособностью, повышенной утомляемостью и истощаемостью, 

стойким нарушением познавательной деятельности.  

Программа направлена не только на ребенка, но и на его семью, на ее 

информирование, обучение реабилитационным мероприятиям. 

Программа сотрудничества с семьей 
 

Задачи Мероприятия 

Повышение 

осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

•  индивидуальные консультации 

родителей со специалистами (раз в месяц и по 

запросу родителей) 
•  индивидуальные консультации 

родителей по темам: «Кинестетическое 

развитие ребенка», «Двигательное развитие 

детей с ДЦП» 

Обеспечение участия 

семьи в разработке и 

реализации ИОМ, 

единства требований к 

обучающемуся в семье и 

специалистов 

образовательной 

организации 

• участие родителей в разработке ИОМ  
• посещение родителями занятий; 
• консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в домашних 

условиях, выбор единых подходов и приемов 

работы; 
• домашнее визитирование 

Организация регулярного • личные встречи, беседы;  
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обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации 

ИОМ и результатах его 

освоения 

• обсуждение видео- и аудио записей 

занятий с ребенком. 
 

Организация участия 

родителей во внеурочных 

мероприятиях 

• привлечение родителей к планированию 

и реализации мероприятий: 
 «Декада инвалидов» 

«Новый год» 

«8 марта» 

«Праздник Севера» 

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 
Уровни освоения (выполнения) действий / операций Условные 

обозначения 

1. Пассивное участие / соучастие.   

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-

либо сделать с ним). 

 

- 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или 

вербально) 

ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- полностью самостоятельно  + 
 

Способы изучения результативности программы 

- Наблюдение за ребенком во всех видах деятельности. 

- Тестовые задания, помогающие понять родителям, как идет развитие. 

Результативность программы ИОМ определяется 

диагностическими исследованиями, которые проходят в три этапа.  

- Начальная диагностика – проводится в начале обучения, при 

поступлении ребёнка в творческое объединение. Её результаты позволяют 

определить уровень развития практических навыков.  

- Промежуточная диагностика – проводится в середине года для 

отслеживания динамики усвоения программы 
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- Итоговая диагностика – проводится в конце обучения. По её 

результатам определяется уровень динамики, которого достиг ребенок за 

время обучения. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Критерии оценки 
Запланированные 

показатели/ индикаторы 

Формы контроля, 

источники 

получения 

информации 

Сформированность 

коммуникативных 

навыков 

Повышение уровня на 50% 
Наблюдение 

Анкеты родителей 

Сформированность 

психомоторных 

процессов и сенсорного 

развития 

Повышение уровня на 40% 

-Результаты 

психолого-

педагогического 

обследования по 

методике Е.А. 

Стребелевой.-

Анкеты  родителей 

Способность 

ориентироваться в 

пространстве 

Повышение уровня на 80% 

  Выделение цвета как 

признака,  сличение 

основных цветов. 

Повышение  уровня 

развития детей на 40% 

 Называние 

(указывание) основных 

цветов.  

Повышение   результатов 

детей на 20% 

  Определение уровня 

практической 

ориентации на величину 

предмета.  

Повышение уровня на 30% 

 Выявление уровня 

развития целостного 

восприятия, анализа 

образца.  

Повышение  уровня на 

20% 

 

  Система организации контроля за реализацией 

ИОМ  предполагает отслеживание  основных показателей  развития 

психических процессов у учащегося  через осуществление диагностических 

процедур по методике Е.А. Стребелевой.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

темы 

 

Содержание тем и виды работ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля теория прак 

тика 

1. Вводное занятие. 2 - 2 Наблюдение, 

тестирование 

2. Развитие деятельности. 30 10 20 Наблюдение, 

практикум 

3. Познавательное развитие. 

 

20 5 15 Игровой 

тренинг,  

4. Социально-психологическое 

развитие. 

16 6 10 Наблюдение, 

тестирование, 

практикум 

5. Итоговое занятие    4 - 4 Наблюдение, 

тестирование 

           Итого: 72 21 51  

 

Учебно-календарный график  

 
№ 

занятия 

№ 

темы 

Наименование 

разделов/тем занятий 

Всего 

часов 

Тео 

рия 

Прак

тика 

Форма 

контроля 

1-2 1 Введение. Знакомство. 

Техника безопасности. 

2 ч 1 ч 1 ч Наблюдение, 

вводная 

диагностика 

 2 Развитие деятельности. 

30час. 

3-12 2 Формирование навыков 

предметно-манипулятивной 

и игровой деятельности. 

10ч 5чч 5ч Наблюдение, 

рефлексия 

13-22 2 Развитие мелкой моторики. 

 

10ч - 10ч Наблюдение, 

рефлексия 

23-32 2 Формирование элементов 

продуктивных видов 

детской деятельности 

(рисование, 

конструирование и пр.). 

10ч 5ч 5 Наблюдение, 

рефлексия 

  Познавательное развитие. 

20 час. 

33-38 3 Сенсорное восприятие 4ч 1ч 3ч практикум 

39-43 3 Ознакомление с 

окружающим миром. 

Упражнения на развитие  

8ч 2ч 6ч рефлексия 
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памяти, внимания, 

мышления 

44-53 3 Развитие пространственных 

и элементарных 

математических 

представлений. 

8ч 2ч 6ч Наблюдение 

беседа 

 4 Социально-психологическое развитие. 16 час 

54-58 4 «Я и моя семья». 

 

2ч 1 ч 1ч Беседа 

Обсуждение 

59-60 4 «Моё тело» 

 

2ч - 2ч Беседа 

61-62 4 «Давай  познакомимся» 

« Поиграем!» 

2ч 1ч 1ч Выставка 

63-64 4 «Будем дружить»  

«Делай как я» 

4ч 1ч 3ч Рефлексия 

65-66 4 «Саша хочет» 

 

2ч 1ч 1ч Театрализац

ия 

67-70 4 «Подари улыбку» 

«Помоги смайлику» 

4ч 2ч 1ч Рефлексия 

71-72 5 Итоговое занятие. 4ч 2ч 2ч Наблюдение, 

итоговая 

диагностика 

                  Итого: 72ч 21ч 51ч  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИОМ 

Предлагаемая программа (ИОМ) разработана с учетом 

психофизических, интеллектуальных и соматических особенностей ребёнка 

с целью развития крупной и мелкой моторики, мышления, 

внимания.Программа (ИОМ) делится на темы-разделы (направления). 

Каждое направление включает последовательные уровни сложности, 

каждое из которых представляет собой самостоятельную часть в развитии 

ребёнка. Данные направления в ИОМ выделены условно, потому что 

каждое упражнение или игра может иметь несколько целей. Так, например, 

задания по развитию мелкой моторики корригируют и развивают мышление 

и внимание. 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 
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Тема 2. Развитие деятельности (30 часов). 

В данном разделе коррекционно-развивающая работа проводится по 

следующим направлениям: 

1. Формирование навыков предметно-манипулятивной и игровой 

деятельности. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Формирование элементов продуктивных видов детской 

деятельности (рисование, конструирование и пр.). 

2.1. Формирование навыков предметно-манипулятивной и 

игровой деятельности. 

Предметная деятельность является базисным видом деятельности для 

формирования всех других видов деятельности. В процессе развития 

предметных действий у ребенка формируются соотносящие и орудийные 

действия, при выполнении которых у него происходит становление 

ориентировочно-познавательной деятельности, и появляются предпосылки 

к развитию речи. Кроме того, в ходе выполнения предметных действий у 

ребенка улучшаются физиологические возможности рук, их 

согласованность и плановость в действиях, развивается тонкая ручная 

моторика и зрительно-двигательная координация. Первые представления о 

мире, вещах и явлениях приходят к ребенку через движения его глаз, языка, 

рук, через перемещение в пространстве, через взаимодействия с игрушками. 

Чем более разнообразная информация поступает в его мозг, тем 

интенсивнее протекает его интеллектуальное и психическое развитие. 

Развитость движений – один из показателей положительной динамики 

нервно-психического развития.  

2.2. Развитие мелкой моторики. 

Формирование мышления и речи ребенка начинается тогда, когда 

движения пальцев рук достигают достаточной точности. Другими словами, 

формирование данных процессов совершается под влиянием импульсов, 

идущих от рук. Это важно как при своевременном психическом развитии, 
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так и в тех случаях, когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что 

и мысль, и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. 

Следовательно, систематические упражнения по тренировке движений 

пальцев являются мощным средством повышения работоспособности 

головного мозга. Для развития мелкой моторики используются 

«пальчиковые игры». Эти игры способствуют развитию мышления, 

внимания, памяти и речи ребенка. В ходе «пальчиковых игр» у  ребёнка 

активизируется моторика рук,  стимулируются мыслительные процессы. 

Кроме пальчиковой гимнастики и кинезиологических упражнений в 

занятия включены упражнения на  дифференцированные движения 

пальчиками и кистями рук по примеру и с помощью взрослого; 

пальчиковые упражнения, сопровождаемые словом в соответствующей  

последовательности;  

2.3. Формирование элементов продуктивных видов 

деятельности. 

Работа по развитию деятельности осуществляется: 

 в процессе непосредственного общения с ребенком на занятиях; 

 в ходе игр и упражнений по ознакомлению ребёнка с 

пространственными и качественными свойствами и признаками предметов; 

 в ходе специальных дидактических игр, направленных на 

формирование ориентировочно-исследовательских действий; 

 в работе по развитию коммуникативного поведения; 

С помощью  коррекционно-развивающих  упражнений педагог будет  

формировать у ребёнка интерес к выполнению изображений различными 

средствами – фломастерами, карандашами, красками;  

• учить правильно держать карандаш, фломастер. 

• учить наблюдать за действиями взрослого при рисовании, 

соотносить графические изображения с реальными объектами и явлениями 

природы;  
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• формировать положительное отношение интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом;  

• знакомить с основными формами строительного материала (кубики, 

кирпичики, пластины); 

 Примерный перечень игр:  пальчиковая гимнастика:«Моя семья», 

«Сорока», «Замок», «Дружба», «Зайчики», «Коза и козленок», «Снежный 

ком» и др. 

 на конструирование: «Построим башню: кубик на кубик», «Разные 

домики», «Машина в гараже» и т.д. 

 на рисование: «Скатаем большой снежный ком», «Мячики», 

«Следы на снегу», «Листья падают», «Травка выросла», «Дорожки», 

«Ладошки» и др. 

Ожидаемые результаты по разделу 

«развитие деятельности»: 

Ребёнок может научиться: 

 выполнять согласованные и координированные движения глаз и 

руки, концентрировать внимание на одном виде деятельности; 

 производить движения кистью руки одновременно с произнесением 

педагогом текста потешки или рифмованных историй, выполнять движения 

по подражанию; 

 различать фасоль, макароны в играх с «сухим бассейном», 

захватывать их большим и указательным пальцем; 

 играть с пирамидкой, снимать и нанизывать кольца на стержень, 

проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

игрушек, объектов и явлений природы; радоваться созданным ими 

индивидуальным и коллективным работам; 

 уметь брать карандаш пальцами, держать его и правильно 

действовать с ним; 

 изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичных 

мазков, цветовых пятен («листочки»), штрихов карандашом, фломастером 
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(«дождь»), линий прямых и замкнутых, горизонтальных, вертикальных 

(«дорожки», «ленточки» и т.п.); 

Тема 3. Познавательное развитие (20 часов). 

3.1. Сенсорное восприятие 

 формирование сенсорно-перцептивной способности: учить ребёнка 

воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

 развитие зрительного, слухового и тактильно-кинестетического 

восприятия и сосредоточения; 

 развитие системы зрительно-слухо-двигательной связи; 

 обучение сравнению и различению предметов по форме, величине, 

цвету; 

 обогащение сенсомоторного опыта; 

 формирование потребности в предметной «новизне». 

Примерный перечень игр: 

 на выделение предметов из фона: «Цветные фоны», «Одинаковые 

игрушки», «Предметы и картинки» и т.д. 

 на идентификацию предметов и движений: «Кто что делает?», 

«Нравится – не нравится», «Что звучит?» и др. 

 на развитие представлений о форме предметов: «Что катится, что 

не катится?», «Цветные шарики», «Коробочки разной формы»,  

 на развитие восприятия отношений по величине: «Гаражи и 

машины», «Матрешки», «Пирамидки», и др. 

3.2. Ознакомление с окружающим миром. 

 формирование целостного восприятия представлений об 

окружающем мире. 

 знакомить с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем 

окружении. 

 формировать первоначальные представления о макросоциальном 

окружении (деятельность людей, транспорт). 
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 формировать интерес к объектам и явлениям природы. 

3.3. Развитие психических функций. 

Развитие внимания:  

 привлечение внимания ребенка с помощью объектов, связанных с 

удовлетворением его органических потребностей;  

 стимуляция непроизвольного внимания с использованием 

раздражителей разной модальности;  

 развитие устойчивости непроизвольного внимания;  

 формирование предпосылок для развития произвольного внимания; 

расширение объема внимания;  

 развитие способности к переключению внимания. 

Развитие памяти:  

 развитие узнавания на основе простейших условных рефлексов;  

 расширение круга узнаваемых предметов;  

 развитие воспоминания на основе формирования у ребенка 

элементарных представлений о предметах;  

 развитие непроизвольной памяти;  

 увеличение объема запоминаемого материала;  

 совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 

Формирование мышления:  

 создавать предпосылки к развитию наглядно-образного мышления;  

 установление связей «восприятие – образ», «предмет – действие», 

установление закономерных связей посредством мыслительных операций, 

которые на данном этапе развития неотделимы от практических действий с 

предметами;  

 Примерный перечень игр: 

«Матрешка», «Найди мишку», «Дорожка для зайчиков», «Шумит 

лес», «Рисуем клубок», «Найди игрушки», «История о ручках и ножках», 

«Где же наши пальчики?», «Закрой окошко», «Кто играет?», «Музыкальная 

минутка», и т.д. 
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3.4. Развитие пространственных и элементарных 

математических представлений. 

 знакомство с пространственными свойствами предметов (освоение 

геометрических фигур и форм - круг, квадрат, треугольник);  

 выявление отношений групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один, ни одного). 

 обучение ориентировке в схеме собственного тела и основных 

направлениях от себя. 

Примерный перечень игр: 

«Что катится?», «Гаражи и машины», «Закрой коробочки», 

«Матрешки», «Пирамидки», «Достань колечко» и др. 

Ожидаемые результаты по разделу «познавательное развитие»: 

Ребёнок может научиться: 

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 

просьбе взрослого; 

 идентифицировать предметы и движения в окружающей среде; 

 различать разнообразные звуки и шумы, подражать им. 

 различать свойства и качества предметов (величина, форма, цвет). 

• рассматривать последовательно 2-3 объекта и ясно их 

воспринимать; 

• сознательно направлять внимание на определенные предметы; 

• переключать свое внимание с одной игрушки на другую; 

• понимать и выполнять указания взрослого; 

• освоить способы действий с предметами, использовать предметы-

орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

• воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на 

картинках. 

• различать геометрические фигуры и формы – круг, квадрат, 

треугольник; 

• группировать предметы по величине и форме; 



26 
 

• различать группы предметов по количеству и числу (много, мало, 

один, ни одного); 

• ориентироваться в схеме собственного тела и основных 

направлениях от себя (спереди, сзади, вверху, внизу); 

Тема 4. Социально-психологическое развитие (16 часов). 

 формировать представления о своем «Я», о своей семье и 

взаимоотношениях в семье. 

 формировать представления о частях собственного тела, их 

назначении, расположении, о собственных возможностях и умениях. 

 формировать интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 

 формировать потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. 

 формировать адекватное поведение в конкретной ситуации: 

поднять руку, показать пальцем, двигать ногами и т.д. 

 формировать интерес кигрушками, предметам и адекватным 

способам действия с ними. 

 обучать выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

 привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека, учить подражать выражению лица взрослого и его действиям. 

 развивать способность выражать свое настроение с помощью 

мимики. 

Примерный перечень игр: 

Театрализованные игры по сказкам: «Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Курочка  ряба»; «Азбука настроений», «Нравится – не нравится», «Кошка 

и котята», «Зайчики на полянке», «В гостях у ежика», «Зоопарк 

настроений» и др. 

Ожидаемые результаты по разделу «социально-психологическое 

развитие» 
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Ребёнок может научиться: 

• демонстрировать готовность к совместным со взрослымдействиям, 

принимать помощь взрослого; 

• выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами 

из ближайшего окружения; 

• адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

Тема 5. Итоговое занятие (4 часа). 

Промежуточная диагностика. Итоговая диагностика.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.  Учебно-наглядные пособия: таблицы по  охране труда,  образцы 

готовых изделий и работ, технологические карты, инструкционные карты, 

журналы, книги,  компьютерные презентации. 

2. Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, тонированная 

картон белый и цветной, салфетки бумажные, карандаши  графические, 

цветные, фломастеры, восковые мелки, ножницы, клей, кисти, краски 

цветные (акварель, гуашь), пластилин, стеки, баночки, тряпочки,  губки, 

щетки, трафареты, бросовый и дополнительный материал.Мультимедийное 

оборудование для показа презентаций, аудиозаписи. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИОМ 

Методическое обеспечение: 

 набор нормативно-правовых документов; 

 наличие утвержденной программы; 

 календарно-тематический план; 

 необходимая методическая литература; 

 учебный и дидактический материал; 

 методические разработки; 

 раздаточный материал; 

 наглядные пособия, образцы изделий и т. д. 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебные столы и стулья;   
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- искусственное освещение; 

- шкаф для хранения методической литературы, дидактического 

материала; 

- необходимые материалы для изготовления поделок, рисунков; 

- необходимый набор инструментов для изготовления поделок. 

- дидактические игры 

Здоровьесберегающие технологии: 

- выполнение упражнений для отдыха глаз (расслабление глазных 

мышц и улучшение кровообращения и питания сетчатки глаза);  

- релаксационный комплекс; 

- кинезиологические упражнения; 

- пальчиковая гимнастика. 

. 
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ГЛОССАРИЙ 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее 

физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют 

освоению образовательных программ без создания специальных условий 

для получения образования;  

Абилита́ция (лат. abilitatio; от лат. habilis– удобный, 

приспособительный) – лечебные и/или социальные мероприятия по 

отношению к инвалидам или другим морально подорваным людям 

(осуждённым и проч.), направленные на адаптацию их к жизни. (источник – 

Материалы Википедии) 

Социальная интеграция – (лат. integratio- восстановление, 

восполнение; лат. integer–целый): 

Принятие индивида другими членами группы. 

Процесс установления оптимальных связей между относительно 

самостоятельными малосвязанными между собой социальными объектами 

(индивидуумами, группами, социальными классами, государствами) и 

дальнейшее их превращение в единую, целостную систему, в которой 

согласованы и взаимозависимы ее части на основе общих целей, интересов. 

Формы поддержания социальной системой устойчивости и 

равновесия общественных отношений. 

В дефектологии – успешная социализация индивида, который 

преодолел негативные последствия ситуации, связанной с его дефектом. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. 

include-заключаю, включаю) – процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 

 

 


