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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития  с учетом психофизических 

особенностей обучающегося с НОДА (далее – АООП ДО, Программа) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида «Снегурочка» (далее – образовательное учреждение) является программным 

документом, который определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста, а 

также обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжёлые 

множественные нарушения развития (ТМНР). 

Программа разработана в соответствии Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и  адаптирована для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их познавательном и речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. Объем программного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников, определено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половине дня. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности общего развития детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Основной формой работы во всех пяти 

образовательных областях Программы является игровая деятельность, как основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно -развивающие занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Целью настоящей Программы является построение системы комплексной 

коррекционно-развивающей и психолого-педагогической работы в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов и педагогов 

детского сада, а также родителей (законных представителей) воспитанников. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

  создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым 

направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому; 
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 использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР адекватных 

средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских 

рекомендаций и ИПРА; 

 формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его 

индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей;  

 своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для 

внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с целью 

последовательной амплификации психического развития и формирования позитивных 

психических свойств и личностных качеств; 

 создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах 

атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТМНР и 

ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого условия реализации 

личностного потенциала каждого обучающегося и его эмоционального благополучия; 

 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с 

учетом рекомендаций специалистов ПМПК и ИПРА; 

 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТМНР во время реализации образовательной 

деятельности для достижения планируемых результатов и целевых ориентиров обучения, 

развития способностей и личностного потенциала, формирования социальных способов 

взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, позитивных личностных 

качеств при сохранении и укреплении здоровья; 

 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической 

помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и физического 

развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических возможностей, 

объективной жизненной ситуации; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 

обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум; 

 организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей с ТМНР;  

 соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению детей в 

условиях образовательного учреждения  и семьи; 

 подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем 

обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы, а также за счет учета целевых 

ориентиров.  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа учитывает:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности); 

 2) возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) специальные условия для получения образования детьми с ТМНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
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психического развития детей с множественными нарушениями развития, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности.  

Программа построена на принципах в соответствии со ФГОС ДО.  

 поддержка разнообразия детства; позитивная социализация ребенка; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников образовательного 

учреждения) и детей;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип интеграции действий специалистов; содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;                 

 принцип систематичности, взаимосвязи и постепенности подачи учебного материала;  

         принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях;  

         принцип индивидуализации дошкольного образования детей с ТМНР: построение 

образовательной деятельности с учётом возможностей, потребностей, способностей и 

психофизических особенностей детей данной категории.  

Основные подходы к формированию Программы:  

1. Программой определен комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

2. Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» с учетом особых потребностей 

воспитанников.  

3. Вариативная часть Программы отражает углубленную работу ДОУ по отдельным 

направлениям развития воспитанников.  

4. Реализация Программы предусмотрена в формах, специфических для детей отдельных 

возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности и творческой активности.  

5. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% общего объема Программы.  

6. Программа предполагает организацию сетевого взаимодействия с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими социальными партнерами, с целью 

реализации особых образовательных потребностей детей с ТМНР, оказания психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (субъекты 

межведомственного взаимодействия по обеспечению полноценной интеграции детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательный процесс; городская психолого-

медико-педагогическая комиссия). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе индивидуальные особенности контингента детей с тяжелым множественными 

нарушением развития с учетом  психофизических особенностей обучающегося с НОДА 

 

Направленность Программы: 
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-развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

-патриотическое воспитание: большое внимание уделяется воспитанию патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

-нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей: воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений;  

-нацеленность на дальнейшее образование: развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

-сохранение и укрепление здоровья: одной из главных задач, которая стоит  перед 

педагогами, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

-учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение эмоционального 

благополучия что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком. 

 

Характеристика особенностей развития ребенка с ТМНР 

 

Термин «тяжелые множественные нарушения в развитии» появился в отечественной 

специальной психологии и коррекционной педагогике достаточно давно (в середине XX века) 

для обозначения категории детей, имеющих одновременно несколько нарушений 

функционирования систем организма: головного мозга или центральной нервной системы, 

зрительной, слуховой, двигательной – при этом природа этих нарушений могла быть 

совершенно различной, от органической или врожденной, в том числе наследственной и 

генетической, до приобретенной. 

В настоящее время данный термин чаще всего используется в отношении детей с 

генетической патологией, с тяжелыми органическими поражениями ЦНС, следствием 

которых является недоразвитие познавательной деятельности различной степени тяжести, 

значительные сенсорные или двигательные нарушения.  

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при 

отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной ходьбой, 

предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение предметов, 

демонстрируют эти умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по 

памяти воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых 

действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить действия из другой 

игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. Возможность самостоятельной 

практической ориентировки в окружающем является основой целенаправленной 

деятельности. При этом она отличается однообразием и стереотипностью.  

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык 

сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой инструкции. 

Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить практическую 

ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз 

применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти результативного способа 

действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, накопленных ранее и существующих в 

личном опыте алгоритмов действий, являются основным способом их взаимодействия со 

средой для достижения положительного результата. В силу быстрой истощаемости, 

нестойкой работоспособности и низкой познавательной активности дети не всегда 

устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают их функциональное 
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назначение. Для осознания смысла и технического назначения предметов им постоянно 

необходима обучающая помощь взрослого. Без нее дети действуют с игрушками 

нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за невозможности самостоятельно достичь 

ожидаемого результата.  

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и 

гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, но придерживаются их 

при напоминании и постоянном контроле поведения взрослым: могут забыть сообщить о 

желании туалет, есть пищу руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми 

орудиями и предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные действия, 

но согласовать движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а зрительный контроль 

затруднен. В целях коммуникации они могут использовать отдельные слова, в том числе 

усечённые, а также жесты, оказывая наряду с этим непосредственное тактильное воздействие 

на близкого взрослого. При отсутствии выраженных нарушений слуха в этом возрасте 

вербальная форма общения становится ведущей. Однако речь малопонятная, трудная для 

восприятия, т.к. речевые нарушения носят системный характер и страдают все компоненты 

речи: фонетика, фонематика, лексика, семантика, грамматический строй. Речевые 

высказывания лишены интонационной выразительности.  

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы 

взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей между людьми и 

предметами могут обеспечить им возможность установления простых причинно-

следственных связей между часто происходящими явлениями и событиями, управления 

ситуацией, овладение навыком практического решения задачи и поиска результативного 

выхода из трудной, но хорошо знакомой ситуации путем использования ранее накопленного 

практического опыта.  

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика психического 

развития при раннем начале и систематическом оказании коррекционно-педагогической 

помощи. Благодаря ей дети в раннем и дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают 

содержание всех четырех образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного 

возраста они овладевают наглядными формами мышления и различными видами детской 

деятельности, способны взаимодействовать доступным коммуникативным способом со 

взрослыми и сверстниками, соблюдать элементарные социальные нормы поведения и 

обучаться в групповой форме. Если процесс усвоения содержания каждого образовательного 

периода Программы детьми этой группы происходит быстрее и они на определённом 

возрастном этапе демонстрируют психологические достижения целевых ориентиров 

четвертого возрастного этапа, следует собрать психолого-медико-педагогической консилиум, 

в ходе которого принять решение о дальнейшей форме и варианте Программы обучения.  

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в раннем 

возрасте демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и быстро истощаемую 

потребность в общении с близкими взрослыми. В силу этого бодрствование у них проходит 

достаточно пассивно. Навыком самостоятельного передвижения в пространстве они не 

овладевают. Не имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце третьего 

года жизни начинают активно использовать ползание и совершать попытки передвижения 

стоя у опоры. У детей появляется осознание возможности использования движений с целью 

познания окружающей среды, но навык выполнения произвольных социальных действий с 

предметами находится в самом начале своего становления. У детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата овладение навыком передвижения в пространстве происходит более 

длительно, может появиться в дошкольном возрасте и осуществляться только с помощью 

технических средств реабилитации (ходунков, коляски, дополнительной опоры).  

Низкое качество самостоятельной активности не позволяет детям ощутить 

практическую результативность социального двигательного акта. Взрослый остается для них 

единственным средством удовлетворения физических и первых психических потребностей, а 

эмоционально-ситуативное общение – ведущим способом психологического взаимодействия 

с людьми. Эмоциональное общение, тактильное и акустическое воздействие являются обычно 

приятными и желанными для малышей. Они вызывают чувство удовольствия и комфорта, 
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активизируют все психические процессы и физическую активность, в том числе потребность в 

познании. Однако, в случае наличия расстройств аутистического спектра, и эти виды 

воздействия могут вызывать негативную реакцию со стороны ребенка.  

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. Однако долгое 

время осознать связь между собственным действием и его результатом не могут, в том числе 

из-за ограничения сенсорных ощущений и несовершенства восприятия. С одной стороны, 

дети не понимают своей принадлежности и роли в появлении сенсорного раздражителя, с 

другой, не могут ощутить результативности совершенного действия (услышать звук обычной 

громкости, увидеть движение деталей и т.д.). Благодаря постепенному накоплению 

сенсорного опыта и практического контакта с внешним миром дети начинают совершать в 

процессе бодрствования большое число простых манипуляций, которые производят руками в 

позе лежа на спине, редко на боку или животе, любят многократно стереотипно повторять их, 

получая от самой активности и ее результата удовольствие. Свои эмоции они выражают с 

помощью мимики, отдельных интонационно окрашенных вокализаций, но в большинстве 

случаев изменением поведения и криком. Именно так они информируют взрослых о своих 

потребностях и желаниях, в том числе о чувстве дискомфорта. Нарушение тонуса вызывает 

трудности формирования более сложных и точных движений, в том числе артикуляционных 

моторных актов, задержку в овладении навыком глотания и жевания, отказ от полугустой 

пищи и новых видов продуктов, питание из бутылки.  

В течение дошкольного детства они учатся использовать функциональные 

возможности сохранных анализаторов для ориентировки в окружающем пространстве. 

Совершают цепочку плохо координированных моторных актов для обследования 

пространства, но качество ее крайне низкое. При наличии опоры или помощи взрослого 

способны преодолеть небольшое расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут перейти 

к ползанию. Если могут захватить понравившийся предмет, то захватывают его всей рукой, 

пальцы на его поверхности не распределяют, исследовательские движения совершают 

кратковременно. Ориентировку на ощущения, полученные с различных анализаторов, на 

форму предмета для подбора наиболее результативного двигательного акта они не 

осуществляют. Правильный или социально обусловленный способ действия с предметом 

обнаруживают случайно. Действуя с предметом, не могут согласовать движения рук между 

собой. Способны усвоить новый способ действия с предметом в виде специфической 

манипуляции или орудийного действия в ходе его многократного повторения в процессе 

совместно-разделенной деятельности со взрослым, т.е. готовы к переходу от ситуативно-

личностного к практическому сотрудничеству со взрослым. Отсроченное во времени новое 

специфическое манипулятивное действие с предметом по памяти воспроизвести не могут. 

Пытаются путем перебора вариантов различных моторных актов и последовательностей 

движений воссоздать верную схему. Целенаправленной активностью истощаются, бросают 

начатое и привлекают внимание взрослого доступными способами коммуникации. С 

помощью различных психологических средств пытаются управлять действиями взрослого и 

влиять на ситуацию. Они понимают смысл обращенной к ним коммуникативной конструкции 

(речевой, жестовой), если она выстроена в знакомой им последовательности. Способны 

выполнить 3-4 знакомых движения по доступной коммуникативной инструкции, найти 

названный предмет, нескольких близких взрослых (маму, бабушку и т.п.). Новые речевые 

звуки у них практически не появляются по причине значительного нарушения тонуса мышц 

артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия осознания возможности и навыка 

произвольного управления движениями органов артикуляции и голосом. Их коммуникация и 

продуктивное взаимодействие с незнакомыми людьми и сверстниками затруднены. Дети не 

умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, очень избирательны в еде. При пользовании 

туалетом о своей потребности не сообщают, самостоятельно процесс не контролируют. 

Физически и психически полностью зависимы от взрослого. Все это не позволяет включить 

их в процесс обучения в групповой форме и указывает на приоритет индивидуальной 

коррекционно-педагогической работы в сочетании с подгрупповой формой обучения с 

ограничением продолжительности занятий. Дети с крайне медленным темпом развития, 

находясь с раннего возраста в системе обучения, последовательно осваивают содержание 
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каждого из четырех образовательных периодов и при условии стабильного состояния 

здоровья при завершении дошкольного образования готовы к обучению в школе в групповой 

форме. 

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом психического 

развития. Тяжесть неврологического и соматического состояний обуславливает особенности 

психической активности детей этой группы. Первые безусловно-рефлекторные ответы у них 

можно зафиксировать только к концу первого полугодия жизни. В последующие шесть 

месяцев в психическом развитии детей происходят некоторые положительные изменения, 

которые можно охарактеризовать как минимальную динамику в психическом развитии. Она 

заключается в повышении качества безусловно-рефлекторных реакций, а также в появлении 

«зоны ближайшего психического развития» в виде начатков становления условно-

рефлекторных реакций. Благодаря чему в раннем возрасте физиологические ответы детей на 

воздействие стимулов окружающей среды отличаются не только постоянством, но и 

разнообразием. При воздействии знакомых и приятных сенсорных стимулов, а также во время 

общения с матерью можно наблюдать первые положительные эмоции в виде различных 

мимических реакций: улыбку при чувстве удовольствия и ощущении комфорта. Малыши 

реагируют сосредоточением и остановкой движений в момент непосредственного ощущения 

сенсорного воздействия достаточной силы. Ребенок, имеющий остатки зрения, может 

фиксировать взгляд на больших ярких предметах. Иное поведение дети демонстрируют при 

контакте с новыми или неприятными для них стимулами. В этом случае на их лице появляется 

гримаса страдания и раздается резкий громкий монотонный плач. Появление у детей 

дифференцированных эмоций и психологических способов информирования взрослых о том, 

что с ними происходит, свидетельствует о зарождении определенного психологического 

отношения к сенсорному воздействию, а также о первых самостоятельных непроизвольных 

попытках положительного социального контакта с внешним миром и психологической 

потребности в этом. Плачем и двигательным беспокойством, вокализациями ребенок требует 

внимания и сенсорного воздействия, пытается повлиять на действия взрослого и изменить его 

поведение, добиться желаемого. Дети принимают удобное положение на руках у взрослого, 

могут тянуть руки в сторону взрослого или сенсорного стимула, удерживают вложенный в 

руку предмет и совершают с ним движение для извлечения звука, случайно могут захватывать 

близко расположенный предмет, в том числе край одежды взрослого, пытаются изменить 

положение тела во время прослеживания за его движением. Дети просыпаются ко времени 

кормления, без труда путем сосания съедают необходимый объем жидкой пищи, во время 

кормления привлекают внимание взрослого хаотической двигательной активностью, 

демонстрируют желание общения и впечатлений после насыщения, т.е. имеют разнообразные 

психологические потребности, которые могут быть удовлетворены социальным образом: 

внешним сенсорным воздействием, общением, разнообразием впечатлений, в том числе за 

счет помощи в совершении движений.  

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык произвольного 

управления своим телом. В результате чего в возрасте семи лет могут использовать свои 

моторные возможности для достижения внешнего стимула или желаемого результата: 

перевернуться на живот и обратно, совершить движение на животе по типу ползания. 

Произвольная двигательная активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. 

Сохранить равновесие и удержать позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют ноги 

непроизвольно, совершая ими движения по типу рефлекторных действий. Для них характерен 

кратковременный интерес к сенсорным раздражителям, быстрое угасание потребности в 

познавательной активности. При отсутствии выраженных двигательных нарушений они 

действуют с игрушками манипулятивно, специфические действия не осваивают. 

Ориентировки в свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, полученных с кисти 

руки, дети не осуществляют. Новое социальное действие с предметом они усваивают после 

многократного его совместного выполнения со взрослым. Самостоятельно воспроизводят его 

верно 1-2 раза, после чего переходят к однотипному манипулированию. Ориентировочно-

исследовательская активность и имитация у них несовершенны.  
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Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. Просьб близких 

дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого достаточной громкости лишь 

проявляют ориентировочную реакцию. Сами свои голосовые возможности для контакта со 

взрослым используют элементарным образом. В случае возникновения физиологических или 

психологических потребностей они недолго вокализируют, могут менять интонацию, 

поведение и мимику, постепенно начинают кричать или монотонно плакать. Негативные 

эмоции выражают бурно, успокаиваются долго, только на руках у близкого взрослого, 

переключаемость психических процессов нарушена. 

Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с минимальным темпом 

психического развития является мало социальным. Процесс психического развития в обычных 

условиях воспитания происходит искаженно, «социальный вывих» постепенно усугубляется, 

в связи с чем дети не могут самостоятельно установить положительное и развивающее 

взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, овладеть 

координацией, произвольностью и социальной обусловленностью движений, в том числе 

социальными проявлениями эмоций, умением усваивать новое в ходе практического 

сотрудничества и общения со взрослым. В лучшем случае к концу дошкольного возраста они 

начинают самостоятельно использовать двигательные возможности для познания 

окружающей среды (захват и манипулирование предметом, изменение положения тела в 

пространстве), элементарные социальные средства коммуникации (мимику, вокализации). 

Малыши с данным вариантом психического развития, как правило, имеют тяжелые 

сочетанные пороки развития головного мозга, значительное снижение функциональных 

возможностей анализаторов и двигательного аппарата. В раннем и дошкольном возрасте они 

осваивают содержание четырех образовательных периодов в неполном объеме. В силу чего в 

начале школьного обучения должны быть созданы условия для освоения ими незавершенного 

содержания дошкольного периода обучения и появления характерных для него основных 

психологических достижений в пяти образовательных областях. 

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания является вариант 

стагнации психического развития. Он достаточно редкий, но имеет место в педагогической 

практике. При стагнации психического развития у детей последовательного овладения более 

совершенными психологическими достижениями в раннем и дошкольном возрасте не 

происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим миром остается на уровне 

безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных ответов, проявления и удовлетворения 

физиологических (усталость, чувство голода, дискомфорт) и в редких случаях элементарных 

психологических потребностей (впечатления, контакт со средой). Данный вариант развития 

имеет место у детей с аномалиями строения и тяжелыми объёмными поражениями вещества 

головного мозга, снижением функциональных возможностей или тотальным поражением 

двигательного аппарата. Дети этой группы в раннем и дошкольном возрасте, находясь в 

системе обучения, могут освоить содержание первых двух образовательных периодов, а при 

стабильном неврологическом и соматическом состояниях, наличии потенциальных 

возможностей развития приступить к освоению содержания третьего образовательного 

периода.  

Регресс психического развития с утратой психологических достижений возраста 

наблюдается в силу ухудшения неврологического и соматического состояний, которое может 

иметь различную природу и наблюдаться, в том числе при наследственных и генетических 

заболеваниях. В этом случае психическое развитие детей может регрессировать до уровня 

безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации состояния постепенно 

совершенствоваться, согласно имеющимся физическим возможностям организма. В этом 

случае необходимо тщательно подбирать образовательный период обучения, своевременно 

проводить психолого-педагогическую диагностику с целью оценки успешности освоения 

содержания и принятия решения о возможности овладения содержанием следующего 

образовательного периода.  

Все вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного подхода к 

организации образовательного процесса. При нем медицинские методы сохранения и 

укрепления здоровья сочетаются с систематической коррекционно-педагогической помощью 
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для последовательного развития психических возможностей и социализации детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. Социальная природа вторичных 

отклонений в развитии требует изменения социальных условий среды и применения 

специальных методов обучения и воспитания с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ТМНР. Наряду с характерными для всех детей с ОВЗ особыми образовательными 

потребностями, у детей с ТМНР имеют место специфические. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и 

минимальным темпами психического развития можно отнести следующие: 

 учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении подходящего 

режима обучения и продолжительности активного досуга; 

 создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 

 систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств 

коррекции (очки, слуховые аппараты, FM – системы, индукционные петли, кохлеарные 

импланты, ходунки-опоры, вертикализаторы и др.);  

 использование приема совместно-разделенной деятельности как ведущего способа 

присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 

 реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных жизненных 

ситуациях; 

 выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития;  

 подбор и систематическое использование индивидуализированной системы доступной 

коммуникации в соответствии с возможностями ребенка; 

 индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий высокой 

и средней интенсивности во время развивающих занятий;  

 более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции ребенка; 

 регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а также видов 

деятельности во время специальных развивающих занятий и во время самостоятельной 

активности, досуга;  

 многократное предъявление во время развивающих занятий различных сенсорных 

раздражителей для накопления необходимого практического и сенсорного опыта; 

 периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 

полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного досуга и 

активности; 

 создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во время 

самостоятельной активности; 

 постепенное расширение практического опыта за счет специальной организации взрослым 

совместной активности со сверстниками и новыми людьми с целью формирования 

социальных навыков и средств коммуникации; 

 постепенное расширение практического опыта за счет овладения элементарными 

навыками самообслуживания; 

 увеличение временных промежутков на освоение более совершенных психологических 

достижений и способов психологического взаимодействия с внешним миром.  

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие специфические 

психологические и образовательные потребности: 

 щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при стабильном 

соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно 

изменен на средний;  

 ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при ухудшении 

соматического или неврологического состояний;  

 индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных пособий высокой 

и средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 

 систематическая организация взрослым психической активности ребенка в период 

бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его контакта с 
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социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии, новизне и 

впечатлениях; 

 регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время развивающих 

занятий и в период бодрствования для формирования потребности и привычки к 

взаимодействию с внешним миром и восприятию нового; 

 постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время развивающего 

общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

 создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной активности в 

период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

Также Программа учитывает существенные различия необходимых специальных 

условий для детей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 

Для детей со снижением слуха: 

Использование слуховых аппаратов или кохлеарного импланта является обязательным 

условием развития данной группы детей. Однако даже при пользовании слуховыми 

аппаратами или имплантами эти дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи 

окружающих, что приводит к возникновению специфических образовательных потребностей: 

 формирование доречевых и доступных речевых средств контакта со взрослым; 

 формирование всех доступных способов восприятия речи (слухо-зрительного, 

тактильно-вибрационного, слухового); 

 обучение реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в коммуникативных 

ситуациях; 

 развитие и использование слухового восприятия в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 использование различных видов коммуникации; 

 развитие компетенций, направленных на коммуникацию и социальную адаптацию. 

 

Для детей со снижением зрения: 

Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия или его 

отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития ребенка. Невозможность 

при снижении остроты зрения локализации форм и размеров, различения цветов и оттенков, 

мелких предметов и деталей, линейных и угловых величин приводит к трудностям узнавания 

предметов и их изображений, снижению скорости и точности восприятия, что негативно 

отражается на формировании предметных и пространственных представлений. Зрительная 

депривация обусловливает возникновение значительных трудностей в освоении, изучении, 

использовании окружающей предметно-материальной среды, овладении навыками 

культурного поведения и общения, которые и определяют их специфические образовательные 

потребности: 

 развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей 

поверхности, в микро- и макропространстве); 

 развитие тактильного восприятия; 

 формирование точных координированных исследовательских движений рук, 

ориентировки и анализа ощущения полученных с поверхности руки и пальцев, 

координации глаз-рука; 

 формирование ориентировки в пространстве путём анализа ощущений, полученных с 

сохранных анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного);  

 применение специальных приемов для формирования орудийных, предметных, 

продуктивных и игровых действий и деятельности; 

 подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и применению 

соответствующих средств письма; 

 формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков; 

 использование специфических способов выполнения деятельности по 

самообслуживанию. 
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Для  детей с ограничением движений 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта запас 

знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная 

работоспособность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный 

характер, отрывочны, изолированы друг от друга, что существенно сказывается на восприятии 

в целом, ограничивает объем поступающей информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей. Двигательная депривация определяет специфические образовательные 

потребности: 

 регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

ортопедическим режимом; 

 предоставление услуг помощника (ассистента); 

 специальная организация образовательной среды и применение технических средств, 

обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в 

пространстве. 

 

Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 

Для данной группы детей  характерны качественно разные уровни дезадаптации и 

возможностей социализации. Типичными трудностями представляются установление и 

поддержание контакта с другими людьми. Чувствительность к изменению привычных 

ситуаций, к воздействию различных сенсорных стимулов могут спровоцировать 

дезадаптивное поведение; негативизм, отказ от выполнения задания; усиление 

аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, различные варианты 

агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого человека или на самого себя. Часто 

отмечаются сверхинтересы, высокая увлеченность ребенка определенными предметами. 

Несформированность средств общения часто приводит к неуспешным попыткам общения, 

воспринимаемое другими детьми как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса связаны с 

потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: даже неожиданная для ребенка 

замена одного вида деятельности на другую или невозможность пройти из одного места в 

другое определенным путем могут вызывать у него сильные переживания. Трудности также 

часто возникают при посещении столовой, как места массового скопления людей и 

повышенного уровня шума. Все вышеперечисленное определяет специфические 

образовательные потребности детей данной группы:  

 четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной среды, 

способствующей социализации ребенка;  

 целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации и 

взаимодействия; 

 использование альтернативной коммуникации. 

 

Следует заметить, что коррекционно-педагогическая помощь детям с ТМНР должна 

быть постоянной и оказываться на протяжении всего дошкольного детства как наиболее 

сенситивных этапов психического развития. При определении формы и содержания обучения 

должен быть реализован индивидуально-дифференцированный подход. Без специального 

обучения у детей с множественными нарушениями развития формирование новых 

психологических уровней происходит дисгармонично, а социальные формы взаимодействия с 

людьми и способы усвоения культурного опыта у них не появляются, в связи с чем часто 

поведение становится асоциальным, а патологические проявления отличаются устойчивостью 

и имеют сложную структуру.  
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1.2. Планируемые результаты  
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 и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТМНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТМНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с 

разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения 

заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд показателей развития 

ребенка на разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТМНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  
Целевые ориентиры освоения Программы. Средний возраст. 

К пяти годам ребенок:  

Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, 

что связано со спецификой развития детей с ТМНР.  

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими  

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи понимает 

названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

-пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы;  

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами;  

-участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами  

-произносит простые по артикуляции звуки;  

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке  

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать  

-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 -выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам  

-владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции;  

-с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах;  

-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;  

-реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

-использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  
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-с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого 

Целевые ориентиры освоения «Программы» . Старший дошкольный возраст. 

К шести годам ребенок:  

Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, 

что связано со спецификой развития детей с ТМНР.  

-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

-понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

-использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

-пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

-составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

-выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

-использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

-занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

-имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 

и их изображения: времена года и части суток;  

-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

-может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы;  

-изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  

-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

-знает основные цвета и их оттенки 

-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

-выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; выполняет 

общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития 

-элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п     

      

  1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи-восьми годам ребенок: Представленные возрастные показатели отличаются от 

онтогенетических нормативов, что связано со спецификой развития детей с ТМНР.  
-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  



 16 

-усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

-владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;  

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми  

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,  

определяет времена года, части суток;  

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

-выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 -знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;  

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Данные целевые ориентиры формируются также  через следующие парциальные 

программы, технологии: 

Технология  ОТСМ-ТРИЗ, авторы Т.А.Сидорчук, Н.Н. Хоменко:  развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. Технология ОТСМ-ТРИЗ направлена на 

активное формирование мыслительных процессов, а также познавательно-исследовательских 

навыков обучающихся и потому   позволяет реализовать все поставленные Программой 

задачи. Реализуется в совместной и самостоятельной деятельности. 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 4-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова: развитие изобразительных умений. 

 В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
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1.2.3. Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения 

Программы детьми дошкольного возраста с ТМНР 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.   

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде, а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия в 

соответствии с контингентом воспитанников.  
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на 

этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания, с 

учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ТМНР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы.  

-изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии;  

-глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста.  

-с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ТМНР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута.  

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 

педагогикой и раскрытые в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком 

с учетом выявленных образовательных трудностей 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, 

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ТМНР.  
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Главной особенностью коррекционной работы является комплексный подход к 

формированию тех или иных навыков у детей, который предполагает:  

-диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения 

стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

-обратную связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 

консультирования семьи;  

-интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации;  

-индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут 

совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут быть 

различными в зависимости от характера и выраженности нарушений;  

-построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но 

и усложняются;  

-использование игровой мотивации и игровых методов;  

-продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от 

возраста от 10 до 30 минут. 

-необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и дефектолога: на 

аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и 

специфические задачи.  

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ТМНР. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, дефектолог и 

педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий. Важным направлением является формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира.  

Специалисты подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие « 

выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные 

педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог 

способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое 

внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания.  

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по логопедической ритмике.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие  направлено: 
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности.  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

− Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

− Ребенок в семье и сообществе.  

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

− Формирование основ безопасного поведения.  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  

Общие задачи.  
− развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников;  

− приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

− формировать основы нравственной культуры;  

− формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств;  

− формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с 

учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТМНР 

−обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ТМНР;  

−формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

−формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений;  

−способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

 -развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений;  
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-формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Общие задачи.  
− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, 

лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под 

руководством взрослого;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда;  

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за 

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества.  

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации;  

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТМНР 

−формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

−формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

в процессе включения в разные формы и виды труда;  

−формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства  

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

Формирование навыков безопасного поведения  

Общие задачи  
− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;  

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТМНР 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения;  

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности.  
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2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами:  

-сенсорное развитие;  

-развитие познавательно-исследовательской;  

-формирование элементарных математических представлений;  

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, 

представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и 

образовательной деятельности:  

Общие задачи:  
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТМНР 

-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательность;  

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление 

образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить:  

-Развитие речи;  

-Приобщение к художественной литературе  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования:  
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- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

-развитие речевой деятельности;  

-развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности;  

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры;  

-формирование предпосылок грамотности.  

 

Развитие речи  

Общие задачи:  
-развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения с взрослыми и сверстниками;  

-развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи;  

-формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

-практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную  

культуру речи;  

-создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТМНР 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 

компоненты;  

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом и речевом материале;  

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  

- формировать культуру речи;  

-формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 

Ознакомление с художественной литературой  
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи:  
-формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия художественных 

текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью 

обобщения представлений ребенка о мире;  

-развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на 

слух литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и 

обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного 

образования;  

-приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: знакомить с 

книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры детской 

литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления 

детей с художественной литературой.  
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТМНР 

-создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;  

-развивать литературный вкус.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкально  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования:  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

В качестве принципов их реализации выступают:  

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития 

его способностей, в том числе, музыкальных и художественных;  

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-эстетических и 

музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 

государства.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям:  

-«Художественное творчество», «Музыкальная деятельность»  

 

Художественное творчество  
Развитие продуктивной деятельности: развивать изобразительные виды (лепка, 

рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование;  
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Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность в 

различных видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной 

культуры на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; формировать 

эстетические качества личности.  

Индивидуальные:  

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков;  

• овладение разными техниками изобразительной деятельности;  

•формирование познавательных интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности;  

• формировать художественный вкус.  

 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение:  

• организацию видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства;  

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития художественного творчества дошкольников;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 

народов мира.  

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе 

планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание 

изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Художественное творчество «и планка уровня сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

Музыкальная деятельность  

Общие задачи:  
Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, 

формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-ритмические 

движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах;  

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, 

элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности. Формирование представлений о музыкальной сокровищнице 

малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной 

культуры разных стран и народов мира  

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТМНР 

-развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности;  
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-формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности.  

-побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие «детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

− Физическая культура.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи  
-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способствовать 

их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма;  

-воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей 

к двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.;  

-формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового 

образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для овладения 

детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТМНР 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья);  

-оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

№ Наименование  

программы, технологии 

Автор Уровень, направленность 

1  «От рождения до 

школы» (примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования) 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Дошкольное образование. 
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2 «Цветные ладошки» 

(дополнительная 

парциальная) 

И.А.Лыкова Дошкольное образование. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», разделы «Приобщение к 

искусству», «Изобразительная 

деятельность» 

4 Программа обучения 

и воспитания детей с 

фонетико – 

фонематическим 

недоразвитием речи   

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Дошкольное образование. 

Коррекционное обучение детей с 

нарушениями речи. 

 

5 Психолого-

педагогическая диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

методическое пособие  

Стребелева 

Е.А. 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающее 

обучение детей 

 

6 Технология 

 ОТСМ-ТРИЗ – РТВ 

Т.А.Сидорчук, 

Н.Н. Хоменко 

Дошкольное образование, все 

образовательные области 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 
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 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

Информационно – коммуникативные технологии 

     В учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить деятельность с использованием видеофрагментов. 

    Основные требования при проведении деятельности с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одну деятельность, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социальноориентированная мотивация действий ребенка. 

Данные формы, способы, методы и средства реализации программы применяются с 

учетом возрастных, а также индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с тяжелыми множественными нарушения развития  

 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста 

вид деятельности— игровая деятельность.  

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, 

тактильный и слуховой).  

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).  

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в 
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процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, 

воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, 

сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.  

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются:  

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук);  

 развитие навыков самообслуживания и гигиены;  

 развитие игровой деятельности;  

 формирования конструирования и изобразительной деятельности;  

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;  

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  

 развитие сенсорных функций;  

 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений.  

 формирование элементарных математических представлений;  

 подготовка к школе.  

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук)  
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.  

Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе специальных 

упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных функций. В ходе 

коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:  

 формирование контроля над положением головы и ее движениями;  

 обучение разгибанию верхней части туловища;  

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);  

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину);  

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;  

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении;  

 обучение вставанию на колени, затем на ноги;  

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;  

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.  

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы 

и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из 

наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, 

заинтересованность, личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные 

стороны мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по 

возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. При стимуляции двигательных 

функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, уровень его интеллектуального 

развития, его интересы, особенности поведения.  

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы 

становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление 

произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление 

пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, 

дифференцированные движения пальцев рук.  

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей.  

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-

активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а 

также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании.  
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Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых 

затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и 

трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое 

движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить 

самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). При формировании каждой 

новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости 

выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и 

целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать 

детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по 

возможности более правильно, свободно выполнять их.  

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в 

разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для 

детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать 

упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, 

булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами).  

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с 

детьми следующие виды упражнений:  

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот;  

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку 

на ладонь; сделать то же левой рукой;  

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");  

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и 

левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п.  

Развитие навыков самообслуживания и гигиены  
Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, 

постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.  

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей 

с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему 

достаточный уровень социальной адаптации.  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование 

этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, 

схемы движения «глаз—рука» и «рука—рот».  

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и 

полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале прививают навык подносить свою руку ко 

рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту.  

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, 

поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем.  

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания и одевания.  

Развитие игровой деятельности  
Для детей с ТМНР игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения.  

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения:  

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с ТМНР функционального  
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 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать при 

захватывании и удержании игрушки.  

 включение ребенка с ТМНР в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью;  

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством взрослых.  

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в 

игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные 

формы поведения.  

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей 

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой 

состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном 

сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического 

действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, 

которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и 

деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка.  

Формирование конструирования и изобразительной деятельности Занятия 

изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков 

психофизического развития детей с ТМНР. Программа для дошкольников, с двигательными 

нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых 

детей, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, 

развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия.  

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми ТМНР, необходимо решать 

следующие задачи:  

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма;  

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении;  

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительно-пространственного восприятия;  

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);  

 развивать навыки конструирования;  

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам;  

 развивать любознательность, воображение;  

 расширять запас знаний и представлений.  

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей с ТМНР. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно 

отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета,  

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности 

является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень 

графических возможностей вследствие поражения рук.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными 

руками.  

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. На занятиях изобразительной деятельностью 

необходимо особое внимание уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, 

овал, четырехугольник и т. д.). Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в 
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окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать 

специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета 

закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой.  

Обучение конструированию детей с ТМНР рекомендуется начать с конструирования по 

образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по 

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов.  

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить 

его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, 

обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки,  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией 

(«квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на 

длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При 

этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка 

улицы, города, конструирование по замыслу.  

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений  
Для коррекции речевых нарушений необходимо:  

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса 

мышц и моторики артикуляционного аппарата):  

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и 

артикуляции.  

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи).  

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи.  

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.  

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.  

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.  

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, 

расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных 

высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 

полноценного речевого общения.  

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная 

и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения.  

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире  
Очень важно, какими способами ребенок с ТМНР получает сведения об окружающем 

мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка 

нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, 

готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать 

ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п.  

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 
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предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий.  

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее 

связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития 

представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с ТМНР важно, чтобы картина была четкой, 

достаточно крупной и располагалась в поле его зрения.  

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в 

процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях.  

Развитие сенсорных функций  
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с ТМНР 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, 

положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый стимулирует 

развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким 

очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем 

начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии 

плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица 

взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении 

движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой 

компонент.  

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), 

устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо 

проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, 

ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом 

ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого).  

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для 

занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание 

ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого 

проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на 

голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму).  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия Развитие 

тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с 

формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), 

холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: 

мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на 

материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых 

ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, 

холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной 

контрастотермии.  

Формирование элементарных математических представлений  
В работе с дошкольниками с ТМНР целесообразно проводить подготовительные занятия 

по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, 

пространственных и временных представлений, по формированию навыков сравнения 

предметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить детей изучать и 

сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать 
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общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно 

пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения).  

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — 

уже, ниже — выше и т. д. Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых 

дети смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве 

и имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что 

улицы бывают узкие и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. 

Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные математические 

понятия.  

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, 

протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной 

величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — самые 

маленькие и вводят эти понятия в речь.  

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие 

задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий 

формы и величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку 

объясняют, что нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо 

выполнять задание 

Подготовка к школе  
Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень 

сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к школе 

особое внимание следует уделять их формированию. Формирование навыков 

самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях, так и во все 

режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные возможности детей.  

Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков 

чтения и письма.  

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру 

речевого нарушения каждого ребенка.  

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются:  

 Формирование произвольной стороны речи.  

 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти.  

 Формирование фонематического восприятия.  

 Нормализация оптико-пространственного гнозиса.  

 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма.  

 Формирование психологической базы речи.  

 Формирование мыслительных операций.  

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, 

которые тесно связаны между собой:  

 Формирование навыков произношения.  

 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза.  

 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.  

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с ТМНР возможно только 

при условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, 

последовательная отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо 

выделить время для специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих 

правильную технику письма.  

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием рисования 

мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с 

рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для 
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показа определенного количества предметов (один предмет - один палец; два предмета - два 

пальца и т.д.).  

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому взрослые 

должны постоянно развивать у детей с ТМНР правильные формы удержания предметов, 

игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки 

формируются у ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в 

формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, 

пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера 

шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, 

расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний.  

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим 

навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время 

письма. При этом необходимо решать следующие задачи:  

- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного 

тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;  

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы 

ребенка;  

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам 

и наклонам при строго определенном положении рук;  

-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях.  

Формирование элементарных математических представлений  

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с ТМНР основы 

математического мышления. В ходе работы по формированию математических представлений 

у детей с двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие 

задачи:  

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности;  

 формирование у детей способности выделять в объектах существенные признаки, 

развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному 

признаку;  

 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета;  

 развитие ориентировки во времени и пространстве;  

 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством);  

 усвоение элементарного математического счета.  

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит в 

тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание 

предметов в их различном положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с 

предметами под контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и 

потребности в осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере 

развития общих представлений об окружающем мире.  

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со 

взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Взрослые должны отрабатывать 

и закреплять навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей.  
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В МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»   созданы  условия для обучения и воспитания, 

системы комплексной помощи детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ  в освоении 

адаптированной основной образовательной программы,  для социальной адаптации   

посредством индивидуализации  и дифференциации  образовательного процесса. 

С этой целью проводятся следующие мероприятия: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей со статусом «инвалид 

детства» и (или) ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

 3.Оказание консультативной помощи родителям  (законным представителям) детей со 

статусом «инвалид детства» и ОВЗ  по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

1. Психолого-педагогическое обследование детей  со статусом «инвалид детства» и ОВЗ. 

Педагоги знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Психологическое 

обследование с согласия родителей проводит педагог-психолог. Педагогическая диагностика 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих уровень освоения 

образовательной программы, установление основных проблем в обучении через 

непосредственную беседу с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Полученные сведения позволяют в дальнейшем 

целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения данных 

детей. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ.Основная задача коррекционно- педагогической 

работы - создание условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  Для оптимального 

осуществления данной задачи педагогами ДОУ составляются индивидуальные планы 

коррекционно-развивающей работы.  

3.  Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей со статусом «инвалид детства» и ОВЗ  по медицинским, социальным и 

другим вопросам осуществляется педагогическим и медицинским персоналом по запросам 

родителей через различные беседы. Таким образом, условия, созданные в дошкольном 

учреждении для детей со статусом «инвалид детства» и ОВЗ позволяют им осваивать 

основную дошкольную образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу  в полном объёме, социально адаптироваться посредством индивидуализации  и 

дифференциации  образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

-освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и их социализация через: 

-обеспечение своевременного выявления детей с нарушением развития, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях ДОУ 

-обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования и возможную коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии в условиях  ДОУ 

  -выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

работы с воспитанниками, единых для всех участников образовательного процесса. 

Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанником; консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением 

развития. 
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-осуществление просветительской деятельности. Различные формы просветительской 

работы (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы. 

 
Детская деятельность Специфические задачи психолого-

педагогической работы 

Формы работы 

Двигательная - форма активности 

ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); - строевые 

упражнения; - танцевальные 

упражнения с элементами 

спортивных игр: - летние виды 

спорта; - зимние виды спорта. 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; - 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании; - развитие 

физических качеств 

- Физические упражнения. - 

Физминутки и динамические паузы. 

- Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). - Ритмика, 

ритмопластика. - Подвижные игры, 

игры с элементами спорта, игры-

соревнования. - Игры-имитации, 

хороводные игры. - Народные 

подвижные игры. - Пальчиковые 

игры. - Спортивные упражнения - 

Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном 

уголке. -Игры: подвижные; с 

элементами спорта. 

Игровая – форма активности 

ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции. 

- развитие игровой деятельности 

детей; - формирование 

положительного отношения к себе, 

к окружающим; - приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми. 

- Сюжетно-отобразительные игры. - 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, 

производственные, общественные. - 

Театрализованные игры: игры-

имитации (в том числе игры-

этюды), ролевые диалоги на основе 

текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации. 

- Режиссерские игры: с 

игрушкамиперсонажами, 

предметами-заместителями. - Игры-

фантазирования - Дидактические 

игры: с предметами (в том числе 

сюжетно-дидактические и 

игрыинсценировки); настольно-

печатные; словесные (в том числе 

народные). - Интеллектуальные 

развивающие игры: головоломки, 

лабиринты, смекалки; - Подвижные 

(в том числе народные) игры: 

сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, 

игрыаттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, 

кегли, кольцеброс, и др.) - Игры с 

элементами спорта: городки, 

бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол. - Досуговые игры: игры-

забавы, игрыразвлечения, 

интеллектуальные, празднично-
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карнавальные, 

театральнопостановочные. - 

Проектная деятельность - Игры со 

строительным материалом: 

строительными наборами, 

конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. - 

Игры-экспериментирования с 

разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др. 

Продуктивная – форма активности 

ребенка, в результате которой 

создается материальный или 

идеальный продукт. 

- развитие продуктивной 

деятельности; - развитие детского 

творчества; - приобщение к 

изобразительному искусству. 

- Рисование (гуашь, акварель, 

мелки, сангина, пастель, тушь); - 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

- аппликация (бумага, ткань, 

природные материалы) - 

Художественный труд (поделки из 

бумаги, картона, ткани; 

природного, бросового материала - 

Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

по образцу (схеме, чертежу, 

модели), по условиям, по замыслу. - 

Конструирование из бумаги: по 

выкройке, схеме (оригами). - 

Свободное конструирование из 

природного материала (постройки 

из песка и снега). - Творческая 

продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных 

техник изобразительной 

деятельности (монотипия, 

кляксография, оттиск, набрызг и 

др.). - Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии - 

Организация и оформление 

выставок 

Коммуникативная – форма 

активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

- развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; - развитие 

всех компонентов устной речи 

детей в различных видах детской 

деятельности; - практическое 

овладение воспитанниками 

нормами речи. 

- Художественно-речевая 

деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; 

придумывание сценариев для 

театрализованных игр-

инсценировок. - Специальное 

моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. - 

Коммуникативные игры (на 

знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; 

развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.) - 

Придумывание этюдов для 

театрализации (невербальные 

средства выразительности). - 

Театрализованные, режиссерские 

игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных 

произведений - Подвижные (в том 

числе народные) игры с диалогом. - 

Дидактические словесные (в том 

числе народные) игры. - Проектная 

деятельность 
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Трудовая – это форма активности 

ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

можно увидеть/ потрогать/ 

почувствовать. 

- развитие трудовой деятельности; - 

воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других 

людей и его результатами; - 

формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

- Самообслуживание - Дежурство 

(по столовой, по подготовке к 

совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы – 

полив растений). - Хозяйственно-

бытовой труд: помощь в уборке 

группы, перестановка в 

предметноразвивающей среде 

группы и др. - Труд в природе: 

работа на осеннем участке – сбор 

урожая, заготовка природного 

материала для поделок; работа на 

зимнем участке – изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; 

уборка снега, изготовление 

цветного льда; работа на весеннем 

участке – изготовление 

скворечников и подкормка птиц; 

участие в посадке и поливке 

растений; работа на летнем участке 

– полив растений. - Ручной труд 

(поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева и 

др.): изготовление атрибутов для 

игры, предметов для 

познавательноисследовательской 

деятельности и др. 

Познавательноисследовательская - 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

- развитие сенсорной культуры; - 

развитие 

познавательноисследовательской 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности; - формирование 

элементарных математических 

представлений; - формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

- Опыты, исследования, 

игрыэкспериментирования, с 

разными материалами. - 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. - Решение 

занимательных задач, проблемных 

ситуаций. - Создание символов, 

схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы, 

лаборатории). - Просмотр 

познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач 

с последующим обсуждением. - 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных 

книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

- Создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет - Оформление 

тематических выставок. - 

Оформление уголка природы. - 

Создание коллекций (гербарии, 

минералы, марки и др.) - 

Дидактические игры, 

интеллектуальные развивающие . - 

Сюжетно-ролевые, режиссерские 

игрыпутешествия. - Поисково-

исследовательские проекты 

Музыкальнохудожественная– это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

- развитие 

музыкальнохудожественной 

деятельности; - приобщение к 

музыкальному искусству 

- Слушание народной, классической 

музыки. - Игра на детских 

музыкальных инструментах. - 

Шумовой оркестр - 

Экспериментирование со звуками. - 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. - Попевки, 

распевки, совместное и 



 40 

индивидуальное исполнение песен. 

- Драматизация песен. - 

Музыкально-театрализованные 

игры - Музыкальныо-

дидактические игры. 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

АООП ДО для детей с ТМНР обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям и направлена на создание социальной ситуации развития для 

дошкольников.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В дошкольном учреждении используются современные образовательные технологии, 

направленные на формирование активной, самостоятельной и инициативной позиции и 

поддержку устойчивого познавательного интереса детей.  

1. Проектный метод, направленный на развитие творческих способностей, 

самостоятельности в поиске информации, формирование социально-коммуникативных 
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навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

проектов.  

2. Игровые технологии (Блоки Дьенеша, палочки Кьюзинера) существенный признак 

которых, четко поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические 

результаты, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

учебно-познавательной направленностью. Обучение в форме игры может и должно быть 

интересным, занимательным, но не развлекательным.  

3. Информационно-коммуникационные технологии, направленные на формирование 

готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как 

одного из средств познания, решения разного рода задач из различных образовательных 

областей.  

4. Здоровьесберегающие технологии (закаливание, прогулка и другое) направленные на 

укрепление здоровья детей. Использование развивающих технологий позволяет повысить 

уровень развития творческих способностей ребёнка, научить способам обработки 

информации, способствует развитию познавательной активности и инициативы 

дошкольников.  

Использование развивающих технологий позволяет повысить уровень развития 

творческих способностей ребёнка, научить способам обработки информации, способствует 

развитию познавательной активности и инициативы дошкольников. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.    

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

1. аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

2. коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  
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3. информационное - пропаганда и популяризация опыта и деятельности 

образовательного учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт 

ДОУ, информационные стенды и др.).  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТМНР педагог-психолог и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно -развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

в рамках индивидуальных консультаций. 

 

2.7.  Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
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невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 
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и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3.  Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направлен

ие 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотич

еское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно 

нравственн

ое 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социально

е 

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавател

ьное 

Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическо

е и 

оздоровите

льное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 
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действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, 

в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 

Эстетическ

ое 

Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

Направлен

ия 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотич

еское 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственн

ое 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социально

е 

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавател

ьное 

 Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическо

е и 

оздоровите

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 
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льное соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

Эстетическ

ое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Групповое помещение оснащено традиционными и инновационными средствами 

обучения.    Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения: набор 

оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации; оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы; 

     Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты 

для исследования в реальном действии и образно-символический материал: оборудование, 

относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные 

материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные 

объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся 

различным способам их упорядочивания; 

  Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для общеразвивающих 

упражнений. 

Игровое оборудование для сюжетной игры включает: игрушки-персонажи, игрушки - 

предметы оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные материалы. 

  Игровое оборудование для игр с правилами включает: оборудование для игр на 

ловкость, для игр «на удачу», для игр на развитие интеллектуальных особенностей. 

 Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учитывает 

гигиенические и педагогические требования.  Стулья в комплекте со столом одной группы, 
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которая промаркирована. Подбор мебели для детей проводится с учетом антропометрических 

показателей, в соответствии с требованиями действующих СанПин. 

Рабочие места всех педагогических работников оснащены компьютерами (ноутбуками), 

принтерами. Групповое помещение для группы  оборудовано мультимедийным 

оборудованием (проекторы, экраны). 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду, служат для обеспечения 

образовательной деятельности как совокупности учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение 

коррекционно-развивающего процесса обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках организованной образовательной деятельности по 

освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. Большое внимание 

уделяется созданию условий для профессионального роста педагогов, оснащению 

методкабинета, педагоги имеют доступ ко всем информационным и методическим ресурсам 

кабинета. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Информационная, методическая и техническая база дошкольного учреждения 

соответствует современным требованиям и обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Оснащение  учебно - 

методической литературой по программе «От рождения до школы», под ред.  Н.Е. Веракса - 

100%  

Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет удовлетворять 

информационные, учебно-методические, образовательные потребностей педагогических 

работников образовательного учреждения; создавать условия для организации и 

осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения.  

Библиотека  укомплектована литературой по следующим разделам: 

 

Раздел образовательной программы Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

Программно-методическое обеспечение 54 224 

Формирование элементарных 

математических представлений 

45 78 

Физическое воспитание 65 101 

Игровая деятельность дошкольников 43 76 

Психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

47 89 

Изобразительная деятельность 54 135 

Театральная деятельность 18 36 

Коррекция речи 65 87 

Экологическое воспитание  54 88 

Музыкальное воспитание 67 104 

Продуктивная деятельность 34 67 

Всего  546 1085 

 

Также библиотека ДОУ содержит познавательную и справочную литературу, детскую 

художественную литературу, энциклопедии по разным направлениям работы с детьми, 

собрание сказок для детей, методическую литературу и пособия по работе с родителями 

воспитанников. В ДОУ создана библиотека для родителей воспитанников. 

Общее количество экземпляров книжного фонда библиотек  
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Общий фонд литературы Художественная 

литература 

Учебная 

2106 1020 1085 

 
Характеристика территории ДОУ 

Территория учреждения достаточно озеленена. Имеются все условия для осуществления 

хозяйственной деятельности, обеспечения безопасности.  

 Для реализации образовательной программы оборудована прогулочная площадка в 

соответствии с действующими СанПиН, имеется спортивная площадка, уголок леса, 

разработана экологическая тропа. 

 

Оборудование компонентов участка детского сада 

Наименование компонента участка 

 

Перечень оборудования 

 

Количество 

Групповая прогулочная площадка 

 

Веранда  1 

Домик 1 

Скамейка 1 

Стол 1 

Секция для игр с мячом 1 

Спортивная площадка  

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

РППС в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Снегурочка» обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТМНР. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе интерактивными досками) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений познавательного, речевого и физического  развития 

детей с ТМНР. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

В соответствии с ФГОС ДО, РППС образовательного учреждения обеспечивает и 

гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, 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 
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательного учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

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

развития детей дошкольного возраста с ТМНР в соответствии с потребностями каждого 

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

коррекции недостатков их речевого развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 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 

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).  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинетах специалистов и групповом помещении в соответствии с Программой 

обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинетах специалистов создает возможности для успешного и 

полноценного  развития ребенка, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний и в вечерний отрезки времени.  

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети особое внимание уделено соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинеты не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели 

закруглены.  
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Особое внимание уделено оформлению предметно- пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Развивающая среда организуется таким образом, что способствует развитию 

самостоятельности детей, стимулирует их активность и инициативность. Развивающая 

предметно-пространственная среда групповых помещений позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей с ТМНР, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний и в вечерний отрезки времени. 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 

Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. Режим 

жизнедеятельности детей в Учреждении разработан с учетом действующих СанПиН.  

В понятие «суточный режим» мы включаем непосредственно образовательную 

деятельность, самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников, 

организацию и распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи. 

Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации и построения 

определенным гигиеническим нормативам, которые основываются на законах высшей 

нервной деятельности человека и учитывают анатомо-физиологические особенности 

растущего организма в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН.  

В режиме дня предусмотрена образовательная деятельность и деятельность по 

присмотру и уходу.  Образовательная деятельность осуществляется через: 

 - непосредственно образовательную деятельность,  

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов,  

- самостоятельную деятельность детей,  

- взаимодействие с семьями воспитанников.  

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы СанПиН. 

 

Режим дня и распределение мероприятий в средней группе (для детей 4-5 лет) 

07.00-08.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП  

08.10-08.20 Зарядка 

08.20-08.30 Подготовка к завтраку. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

08.30-09.00 Завтрак 

09.00-10.30 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей.  

Время занятий составляет не более 40 мин  

10.30-10.40 Второй завтрак 

10.40-12.00 Прогулка.  

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Пробуждение.  Закаливание. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

15.30-16.00 Полдник 
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16.00-17.00 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная  

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин 

17.20-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП 

 

Режим дня и распределение мероприятий Старшая группа (для детей 5-6 лет) 

07.00-08.00 

 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

07.40-08.20 Утренняя прогулка (Зарядка на улице) 

08.20-08.30 Подготовка к завтраку. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

08.30-09.00 Завтрак. 

09.00-11.00 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей.  

Время занятий составляет не более 50 мин. 

10.50-11.00 Второй завтрак. 

11.00-12.00 Прогулка.  

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Пробуждение.  Закаливание. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

15.30-16.00 Полдник. 

16.00-17.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная  

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных Время 

занятий составляет не более 25 мин.  

17.10-17.30 Ужин. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОО 

 

Режим дня и распределение мероприятий Подготовительная к школе  группа  

(для детей 6-7 лет) 

07.00-08.00 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

07.40-08.20 Утренняя прогулка (Зарядка на улице). 

08.20-08.30 Подготовка к завтраку. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

08.30-09.00 Завтрак. 

09.00-11.00 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей.  

Время занятий составляет не более 1ч.30 мин. 
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10.50-11.00 Второй завтрак. 

11.00-12.00 Прогулка.  

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Пробуждение.  Закаливание. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

15.30-16.00 Полдник. 

16.00-17.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная  

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

Время занятий составляет не более 30 мин  

17.10-17.30 Ужин 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности регулируется режимом дня, 

который составляется и утверждается ежегодно на новый учебный год, и включает:  

• прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин);  

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 3 часов;  

• дневной сон продолжительность не менее - 2,5 часа в разных возрастных группах;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

специалистами);  

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного 

возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);  

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);  

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Культурно-досуговая деятельность в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТМНР охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
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знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать  детей  в  

процесс  подготовки  разных  видов  развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Самостоятельная  деятельность. Содействовать  развитию  индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать  детей  к  самостоятельной  организации  

выбранного  вида деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры  (игры,  чтение  книг,  рисование,  

лепка,  конструирование,  прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,  музыкального  зала,  участка  

детского  сада  и  т. д.).  Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная  деятельность. Создавать  условия  для  развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,  

музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная  деятельность. Предоставлять  детям  возможности  для  проведения  

опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
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растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры.  

Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную  

деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  

время  в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

 

Перечень событий, праздников, мероприятий являющихся сложившимися традициями 

для МАДОУ «Детский сад «Снегурочка», является частью программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Данные мероприятия являются примерными, основываются на календарно-

тематическом планировании (деление на временные промежутки, наиболее значимые 

праздники и события) позволяют педагогам планировать деятельность по реализации 

адаптированной программы наиболее рационально в соответствии с основными принципами 

адаптированной программы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

-Праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; дни рождения детей. 

-Тематические праздники и развлечения: «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

-Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка»,  «Гуси-лебеди» и т. д. 

-Русское народное творчество: «Загадки», «Бабушкины сказки», «Пословицы и 

поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

-Концерты: «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

-Спортивные развлечения: «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

-Праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; «День рождения Снегурочки», «День округа», дни рождения детей.  

-Тематические праздники и развлечения: «О творчестве С. Я.  Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 

-Театрализованные представления: Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

-Русское народное творчество: Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

-Концерты: «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

-Спортивные развлечения: «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

-КВН и викторины: «Домашние задания», «Вежливость»,  «Знатоки леса», «Путешествие 

в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

-Праздники: Новый год, День защитника Отечества, Международный  

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», «День 

рождения Снегурочки», «День округа», праздники народного календаря. 

-Тематические праздники и развлечения: «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников, «акция «Бессмертный полк». 
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-Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений;  

-Концерты: «Поем и танцуем»: концерты детской самодеятельности. 

 

3.6. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТМНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТМНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТМНР, 

стимулирование самооценки  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТМНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТМНР 

в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому 

развитию ребенка с ТМНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТМНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТМНР. 

 

3.7. Кадровое обеспечение программы 

 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются условия его организации. Главным условием являются человеческие ресурсы, а 

именно педагогические кадры учреждения. Важнейшей характеристикой ДОУ является 

социально-психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив 

единомышленников с благоприятным психологическим климатом, способствующим 

нормальному процессу решения стоящих перед коллективом задач.  

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения объединён 

едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет 

благоприятный психологический климат. Коллектив педагогов стабильный. Педагоги имеют 

соответствующее дошкольное образование. 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Презентация программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТМНР является локальным документом, разработанном в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

«Снегурочка» и регламентирующим образовательный процесс в группе компенсирующей 

направленности с детьми, имеющими тяжёлые множественные нарушения развития.  

Цель Программы - построение системы комплексной коррекционно-развивающей и 

психолого-педагогической работы в разновозрастной группе компенсирующей 
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направленности для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов и педагогов детского 

сада, а также родителей (законных представителей) воспитанников. 

АООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое. 

Педагогами ДОУ используется программа в обязательной части:  

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Технология  ОТСМ-ТРИЗ, авторы Т.А.Сидорчук, Н.Н. Хоменко также направлена на  

развитие познавательно-исследовательской деятельности. Технология ОТСМ-ТРИЗ 

направлена на активное формирование мыслительных процессов, а также познавательно-

исследовательских навыков обучающихся. Реализуется в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 -изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация реализуется через 

Парциальную программу художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Данная программа реализуется в форме непрерывной 

образовательной деятельности. 

Содержание АООП ДО для детей с ТМНР в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел АООП ДО включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы для детей с ТМНР, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

её формированию, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.    

Содержательный раздел АООП ДО включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметнопространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

АООП ДО для детей с ТМНР определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности.  

Содержательный раздел АООП ДО для детей с ТМНР включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с ТМНР 

в социум.  

В организационном разделе Программы представлены, условия реализации АООП ДО 

для детей ТМНР и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические и кадровые условия реализации программы. 
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Приложение 1 

Учебный план. 

Целевой направленностью учебного плана является распределение занятий и объема 

учебного времени, отводимого на их изучение по возрастам; обеспечение качественного и 

систематического образования детей в соответствии с основной образовательной программой. 

Представленный учебный план предполагает комплексность подхода и призван 

обеспечить единство и преемственность основных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, изобразительной, музыкальной и др.) на основании   примерной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е Вераксы) по пяти образовательным областям:  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Образовательные области реализуются через следующие занятия: 

Образовательная область Непрерывная образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Ознакомление с окружающим 

«Речевое развитие» Развитие речи 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка, Рисование 

Аппликация, Лепка 

«Физическое развитие» Физическая культура 

 

Реализация содержания программы призвана обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения программы, представленных в виде целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования,  а также необходимый и достаточный уровень 

развития детей для успешного обучения к школе.  

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю. 

В  учебном году 30 учебных недель. В период окончания деятельности в виде занятий 

образовательная программа продолжает реализовываться в течение всего дня пребывания 

ребенка в учреждении через организацию совместной деятельности взрослого и ребенка, а 

также самостоятельной детской деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались  требования  СанПиН 2.4.3648-20 к 

организации режима дня с учетом возрастных особенностей: 

 

Занятие кол-во 

Нед мес год 

Развитие речи 1 4 30 

Ознакомление с окружающим 1 4 30 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

1 4 30 

Изобразительная деятельность. Рисование 1 4 30 

Изобразительная деятельность. Лепка 1/2 2 15 

Изобразительная деятельность. Аппликация 1/2 2 15 

Музыка 2 8 60 

Физическая культура 3 12 90 

Количество занятий 10 40 300 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2023-10-16T14:32:36+0500
	АП МАДОУ Снегурочка корпус1
	Я являюсь автором этого документа




