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ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития   
 

Основные показатели Информация 

Полное наименование 

ДОО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад комбинированного вида № 17 

г.Амурска Амурского муниципального района Хабаровского  

края 

Сокращенное название 

ДОО 

МБДОУ № 17 г. Амурска 

Юридический 

(фактический) адрес 

682640.  Хабаровский край,  г. Амурск, пр. Строителей 18 а 

Учредитель Управление образования, молодежной политики и спорта ад-

министрации Амурского муниципального района Хабаров-

ского края 

Лицензия от 16 декабря   2015 года №2142, серия 27Л01, № 0001242, 

регистрационный  № 2657, срок действия лицензии – бес-

срочно, выдана Министерством образования  и науки Хаба-

ровского края  

Заведующий Лахина Елена Евгеньевна 

Заместитель заведующе-

го ВОР 

Радюкевич Светлана Владимировна 

Разработчики програм-

мы 

Заместитель заведующего по ВОР Радюкевич С.В. 

Старший воспитатель Кузнецова А.В.  

Учитель-дефектолог Сычева С.А. 

Учитель-логопед Корнетова Ю.А. 

Исполнители програм-

мы 

Узкие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели групп 

Обучение и воспитание 

в дошкольном образова-

тельном Учреждении 

ведется на русском языке 

Кем принята 

образовательная  

программа  

 

Принята решением педагогического совета, протокол №3 от 

22.12.2021 г., утверждена приказом заведующего пр. 229-Д от 

22.12.2021  

Цель программы Проектирование содержания образовательной и коррекцион-

но-развивающей деятельности для развития физического и 

психологического потенциала детей с ТМНР, формирования 

более совершенных возрастных психологических достиже-

ний и последовательной социализации, предупреждения по-

явления психологических отклонений вторичной и третичной 

природы, за счет специальным образом организованной со-

вместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия 

со сверстниками в соответствующих актуальным психологи-

ческим достижениям видах деятельности. 

Контингент детей С 3 до 7-8 лет 

Режим работы ДОО Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница, в ре-

жиме полного дня – 12-часового пребывания;  

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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График  работы учреж-

дения 

- с 7:00 до 19:00, в предпраздничный день с 7:00 до 18:00. 

Режим питания: в дошкольном образовательном учреждении пятиразовое пи-

тание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).  

Питание осуществляется в групповых помещениях дошколь-

ного учреждения. 

e-mail ДОО sad-17@mail.ru, 

сайт ДОО  http://amurskdetsad17.ucoz.ru 
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Информационная справка  

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби-

нированного вида №17 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 

Юридический (фактический) адрес:  

682640 Хабаровский край, г. Амурск, проспект Строителей 18 а 

Почтовый адрес:  

пр. Строителей, 18 а, г. Амурск, Хабаровский край, 682640 

Учредителем Учреждения является Управление образования, молодежной политики и 

спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края. 

Лицензия от 16 декабря 2015 года регистрационный №2143, серия 27Л01, № 0001242, срок 

действия лицензии – бессрочно, выдана Министерством образования и науки Хабаровско-

го края  

Лицензия на медицинскую деятельность от 03 октября 2018 года № ЛО-27-01-002634 

Устав образовательного учреждения зарегистрирован инспекцией Федеральной налого-

вой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска за государственным регистра-

ционным номером 2202700071990 от 02.03.2020.    

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

e-mail: sad-17@mail.ru 

Адрес сайта:  http://amurskdetsad17.ucoz.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя 

График работы учреждения: с 07. 00 до 19. 00. 

Режим питания: в дошкольном образовательном учреждении пятиразовое питание (зав-

трак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) 

Групп: 11, из них 1 группа комбинированной направленности для детей с ЗПР: старшая 

группа (с 5 до 6 лет). 

  В дошкольном образовательном учреждении в 2021-2022 учебном году 1 ребенок с 

ТМНР с 5-6 лет, период обучения – познавательная деятельность.  

Качественные характеристики педагогических кадров 

№ Критерии оценки качества количество 

1 Комплектование педагогическими кадрами  (для работы с детьми 

ТМНР) 

7 

2 Образовательный ценз педагогов: 

Высшее образование 

Среднее профессиональное 

 

4 

3 

3 Квалификация: 

 высшая категория 

 первая категория 

 соответствие занимаемой должности 

 без категории 

 

0 

2 

2 

3 

4 Повышение квалификации (прохождение курсовой подготовки за по-

следние 3 года) 

7 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящая Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №17 г. Амурска разработана для детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР) на основании «Примерной адаптированной основной образователь-

ной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития». 

Категорию обучающихся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР) составляют дети в возрасте до 8 лет, имеющие вариативные сочета-

ния нескольких первичных нарушений (интеллектуальных, сенсорных, двигательных) различной 

степени тяжести.  Первичные нарушения приводят к появлению сложной структуры вторичных и 

третичных нарушений социальной природы, образуя специфический феномен, проявляющийся в 

виде кумулятивного негативного влияния на все сферы психического развития ребенка. Эти дети 

нуждаются в применении комплекса специальных методов и технологий обучения для овладения 

социальными способами взаимодействия с предметным миром и людьми, а также индивидуально 

дозированном поэтапном и планомерном расширении жизненного опыта и повседневных социаль-

ных контактов каждого в максимально возможном объеме. 

Структура АООП представляет собой три основных взаимосвязанных раздела: целевой, со-

держательный и организационный.  

 Целевой раздел, включающий в себя пояснительную записку, раскрывает цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию АООП, планируемые результаты ее освоения в виде целе-

вых ориентиров. 

 В содержательном разделе представлено описание специальным образом организованной 

образовательной деятельности с ребенком по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативной, физической, познавательной, речевой, художественно-эстетической. Коррекци-

онно-развивающее содержание интегрировано в структуру всех занятий и во все виды совместной 

деятельности взрослого с детьми, режимные процессы и игровые ситуации. Для повышения эффек-

тивности образовательной деятельности и успешности достижения целевых ориентиров обучения 

содержание АООП дополняется авторскими и иными комплексными образовательными програм-

мы, соответствующими Стандарту, а также за счет использования научно-обоснованных методиче-

ских материалов, учебных пособий, технических средств и практических наработок. 

В организационном разделе АООП изложена система условий реализации образовательной 

деятельности, направленной на последовательное психическое развитие и социализацию детей с 

ТМНР, материально-технического обеспечения, методических материалов и средств, правил опре-

деления распорядка и/или режима дня, специфики развивающей предметно-пространственной об-

разовательной среды, а также кадровая и финансовая составляющие.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 АООП разработана в соответствии с федеральными нормативно-правовыми документами:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам –  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ   от 31.07.2020 № 373;  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2  «Об утвер-

ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  «Об ут-

верждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» и др.  

9. Устав.  

При разработке АООП использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в: 

1. Примерной Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ПрАООП ДО для детей с ТМНР);  

2. Основной образовательной программе МБДОУ №17 г. Амурска (разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой.  

   Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ТМНР и направлена на последовательное совершенствование их 

психического развития, формирование механизмов компенсации и социальной адаптации. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные 

области 

Программы, технологии, пособия 

Познавательное 

развитие 

Пособия и технологии познавательного развития:  

- В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

- Е.В. Фешина «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педаго-

гов;  

- Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Ранний дошколь-

ный возраст (пособие). 

- игровые технологии интеллектуально-творческого развития (логические 

блоки Дьенеша, палочки Кюнзинера», развивающие игры Б.П. Никитина);  

- элементы метода сенсорной интеграции.  

Речевое развитие Программы: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной 

(2014 год) 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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Технологии речевого развития: технология развития диалогического обще-

ния, технология наглядного моделирования, логоритмика, мнемотехника, тех-

нология лэпбук, элементы метода сенсорной интеграции, информационно-

коммуникационные технологии.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программы: 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой (2019 год) 

Технологии социально-коммуникативного развития: технология личност-

но-ориентированного подхода, дифференцированного (индивидуализирован-

ного) обучения, игровые технологии.   

Физическое разви-

тие 

Программы: 

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми» (пособие). 

Технологии физического развития: здоровьесберегающие технологии (ды-

хательная и пальчиковая гимнастика, самомассаж), кинезеологические упраж-

нения, су-джок терапия и др. 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие  

 

Программы: 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Технологии художественно-эстетического развития: исследовательский 

метод, нетрадиционные техники рисования и др.  

1.1.1. Особенности психофизического развития и особые образовательные потребности детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми множественными нарушениями развития 

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей использу-

ется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», которые имеют выра-

женные нарушения развития как биологической, так и социальной природы, т.е. относятся к пер-

вичным и вторичным.  

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации и многолетнему 

наблюдению за динамикой психического развития большого числа детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями у них имеет место один из четырех вариантов психического развития: 

- последовательное формирование психологических достижений возраста в медленном или крайне 

медленном темпе, при котором для перехода на новый уровень психического развития ребенку 

требуется значительно больше времени, чем при нормативном варианте развития;  

- минимальный темп психического развития, когда становление психологических достижений, 

характерных для определённого возраста, происходит очень медленно в течение нескольких лет;  

- без динамики психического развития, когда новых уровней психического развития не наблюда-

ется и можно говорить о состоянии стагнации;  

- регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее приобретенных умений и 

навыков.  

Определить вариант психического развития ребенка с тяжелыми множественными наруше-

ниями можно путем наблюдения за темпом усвоения нового и сопоставления данных о динамике 

психического развития, полученных в ходе нескольких комплексных (не менее 3-х) психолого-

педагогических обследований. 

Дети с медленным темпом психического развития в дошкольном возрасте при отсутствии 

выраженных двигательных нарушений овладевают координированной ходьбой, предметными дей-

ствиями 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 последова-

тельность, добавить действия из другой игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совер-

шают. Возможность самостоятельной практической ориентировки в окружающем является основой 

целенаправленной деятельности. При этом она отличается однообразием и стереотипностью.  
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Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык сотруд-

ничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой инструкции. Они способ-

ны при направляющей помощи взрослого осуществить практическую ориентировку в свойствах 

предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз применяют метод проб и оши-

бок 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 

назначение. Для осознания смысла и технического назначения предметов им постоянно необходима 

обучающая помощь взрослого. Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро те-

ряют интерес из-за невозможности самостоятельно достичь ожидаемого результата.  

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и гигиениче-

ских 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, пы-

таются 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 не-

посредственное тактильное воздействие на близкого взрослого. При отсутствии выраженных нару-

шений слуха в этом возрасте вербальная форма общения становится ведущей. Однако речь малопо-

нятная, трудная для восприятия, т.к. речевые нарушения носят системный характер и страдают все 

компоненты речи: фонетика, фонематика, лексика, семантика, грамматический строй. Речевые вы-

сказывания 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 происходящи-

ми явлениями и событиями, управления ситуацией, овладение навыком практического решения за-

дачи и поиска результативного выхода из трудной, но хорошо знакомой ситуации путем использо-

вания 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 наглядны-

ми 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.  

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития: в течение дошколь-

ного детства они учатся использовать функциональные возможности сохранных анализаторов для 

ориентировки в окружающем пространстве. Совершают цепочку плохо координированных мотор-

ных 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 крат-

ковременно. Ориентировку на ощущения, полученные с различных анализаторов, на форму предме-

та 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 дей-

ствия с предметом в виде специфической манипуляции или орудийного действия в ходе его много-

кратного 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 
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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 значи-

тельного 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 обу-

чения 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, по-

следовательно осваивают содержание каждого из четырех образовательных периодов и при условии 

стабильного состояния здоровья при завершении дошкольного образования готовы к обучению в 

школе в групповой форме. 

Дети с минимальным темпом психического развития. 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 непро-

извольно, совершая ими движения по типу рефлекторных действий. Для них характерен кратковре-

менный интерес к сенсорным раздражителям, быстрое угасание потребности в познавательной ак-

тивности. При отсутствии выраженных двигательных нарушений они действуют с игрушками ма-

нипулятивно, специфические действия не осваивают. Ориентировки в свойствах предмета с помо-

щью тактильных ощущений, полученных с кисти руки, дети не осуществляют. Новое социальное 

действие с предметом они усваивают после многократного его совместного выполнения со взрос-

лым. Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, после чего переходят к однотипному мани-

пулированию. Ориентировочно-исследовательская активность и имитация у них несовершенны.  

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. Просьб близких дети 

не понимают. При звучании речи и голоса взрослого достаточной громкости лишь проявляют ори-

ентировочную реакцию. Сами свои голосовые возможности для контакта со взрослым используют 

элементарным образом. В случае возникновения физиологических или психологических потребно-

стей они недолго вокализируют, могут менять интонацию, поведение и мимику, постепенно начи-

нают кричать или монотонно плакать. Негативные эмоции выражают бурно, успокаиваются долго, 

только на руках у близкого взрослого, переключаемость психических процессов нарушена. 

Процесс психического развития в обычных условиях воспитания происходит искаженно, 

«социальный вывих» постепенно усугубляется, в связи с чем дети не могут самостоятельно устано-

вить положительное и развивающее взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сен-

сорный опыт, овладеть координацией, произвольностью и социальной обусловленностью движе-

ний, в том числе социальными проявлениями эмоций, умением усваивать новое в ходе практиче-

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

начинают самостоятельно использовать двигательные возможности для познания окружающей сре-

ды (захват и манипулирование предметом, изменение положения тела в пространстве), элементар-

ные 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 
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раннем и дошкольном возрасте они осваивают содержание четырех образовательных периодов в 

неполном объеме.  

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания является вариант стагна-

ции психического развития. При стагнации психического развития у детей последовательного ов-

ладения более совершенными психологическими достижениями в раннем и дошкольном возрасте 

не происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим миром остается на уровне безус-

ловно-рефлекторных и условно-рефлекторных ответов, проявления и удовлетворения физиологиче-

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

потребностей (впечатления, контакт со средой). 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 возможно-

стей развития приступить к освоению содержания третьего образовательного периода.  

Регресс психического развития с утратой психологических достижений возраста наблюда-

ется в силу ухудшения неврологического и соматического состояний, которое может иметь различ-

ную природу и наблюдаться, в том числе при наследственных и генетических заболеваниях. В этом 

случае психическое развитие детей может регрессировать до уровня безусловно-рефлекторных от-

ветов и при стабилизации состояния постепенно совершенствоваться, согласно имеющимся физи-

ческим возможностям организма. 

 

Социальная природа вторичных отклонений в развитии требует изменения социальных усло-

вий среды и применения специальных методов обучения и воспитания с учетом особых образова-

тельных потребностей детей с ТМНР. Наряду с характерными для всех детей с ОВЗ особыми обра-

зовательными потребностями, у детей с ТМНР имеют место специфические. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и ми-

нимальным 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 коммуни-

кации в соответствии с возможностями ребенка; 

- индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий высокой и сред-

ней 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 совме-

стной активности со сверстниками и новыми людьми с целью формирования социальных навыков и 

средств коммуникации; за счет овладения элементарными навыками самообслуживания; 
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- увеличение временных промежутков на освоение более совершенных психологических достиже-

ний и способов психологического взаимодействия с внешним миром.  

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие специфические психо-

логические 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 сома-

тического или неврологического состояний;  

- индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных пособий высокой и сред-

ней 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 социальным миром, удов-

летворение 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 обще-

ния со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

- создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной активности в период 

бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

 

Также АООП учитывает существенные различия необходимых специальных условий для де-

тей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 

Для детей со снижением слуха: 

Использование слуховых аппаратов или кохлеарного импланта является обязательным усло-

вием развития данной группы детей. Однако даже при пользовании слуховыми аппаратами или им-

плантами эти дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи окружающих, что при-

водит 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 остро-

ты зрения локализации форм и размеров, различения цветов и оттенков, мелких предметов и дета-

лей, линейных и угловых величин приводит к трудностям узнавания предметов и их изображений, 

снижению скорости и точности восприятия, что негативно отражается на формировании предмет-

ных и пространственных представлений. Зрительная депривация обусловливает возникновение зна-

чительных трудностей в освоении, изучении, использовании окружающей предметно-материальной 

среды, овладении навыками культурного поведения и общения, которые и определяют их специфи-

ческие 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 ана-

лиза ощущения полученных с поверхности руки и пальцев, координации глаз-рука; 

- формирование ориентировки в пространстве путём анализа ощущений, полученных с сохранных 

анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного);  
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- 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. 

Для детей с ограничением движений: 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта запас зна-

ний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная работоспособ-

ность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный характер, отрывочны, изо-

лированы друг от друга, что существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

поступающей информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. Двигательная депри-

вация определяет специфические образовательные потребности: 

- регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и ортопедическим ре-

жимом; 

- предоставление услуг помощника (ассистента); 

- специальная организация образовательной среды и применение технических средств, обеспечи-

вающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в пространстве. 

Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 

Для данной группы детей характерны качественно разные уровни дезадаптации и возможно-

стей социализации. Типичными трудностями представляются установление и поддержание контак-

та с другими людьми. Чувствительность к изменению привычных ситуаций, к воздействию различ-

ных сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное поведение; негативизм, отказ от вы-

полнения задания; усиление аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, 

различные варианты агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого человека или на само-

го себя. Часто отмечаются сверхинтересы, высокая увлеченность ребенка определенными предме-

тами. 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 

мест массового скопления людей и повышенного уровня шума. Все вышеперечисленное определяет 

специфические образовательные потребности детей данной группы:  

- четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной среды, способст-

вующей социализации ребенка;  

- целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации и взаимодей-

ствия; 

- использование альтернативной коммуникации. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации АООП  

Целью АООП является проектирование содержания образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности для развития физического и психологического потенциала детей с 

ТМНР, формирования более совершенных возрастных психологических достижений и последова-

тельной социализации, предупреждения появления психологических отклонений вторичной и тре-

тичной природы, за счет специальным образом организованной совместной деятельности взрослых 

с детьми и взаимодействия со сверстниками в соответствующих актуальным психологическим дос-

тижениям видах деятельности.  

Задачи АООП: 

- 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 
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ТМНР по ключевым направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-

коммуникативному, нравственно-эстетическому; 

- использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР адекватных средств кор-

рекции 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 необ-

ходимых изменений и обогащения содержания образования с целью последовательной амплифика-

ции психического развития и формирования позитивных психических свойств и личностных ка-

честв; 

- создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах атмосферы гу-

манного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТМНР и ко всем участникам 

образовательной деятельности как необходимого условия реализации личностного потенциала каж-

дого 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 медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТНМР во время реализации образовательной деятельности 

для достижения планируемых результатов и целевых ориентиров обучения, развития способностей 

и личностного потенциала, формирования социальных способов взаимодействия с детьми, взрос-

лыми и окружающим миром, позитивных личностных качеств при сохранении и укреплении здоро-

вья; 

- разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической помощи с уче-

том данных о состоянии здоровья, особенностях психического и физического развития ребенка, ак-

туальных 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 под-

держки для повышения педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий для полноценного психического развития 

ребенка;  

- соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению детей в условиях 

Организации и семьи; 

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

преемственности задач в содержании образования и воспитания дошкольной образовательной орга-

низации и начальной школы, а также за счет учета целевых ориентиров.  

 

Цели и задачи вариативной части Программы 

Цель и задачи по образовательной области «Познавательное развитие» представлены: 

- Технологии конструктивной деятельности (Е.В. Фешина «Лего конструирование в детском са-

ду»). 

Цель: развитие первоначальных конструкторских умений и развитие речемыслительной деятельно-

сти на основе ЛЕГО-конструирования.  

- Технологии познавательного развития: игровые технологии интеллектуально-творческого раз-

вития (логические блоки Дьенеша, палочки Кюнзинера», развивающие игры Б.П. Никитина). 

Цель: формирование мыслительных операций, развитие психических процессов, развитие активно-

сти, самостоятельности, творческих сил, детской индивидуальности; формирование умения взаимо-

действовать, получать результат. 

- Элементы метода сенсорной интеграции 
Цель: формирование коррекционно-развивающего пространства дошкольника, основанного на 

единстве физического, психического и духовно-нравственного здоровья средствами сенсорной ин-
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теграции; создание оптимальных условий для получения ребенком достаточной стимуляции семи 

сенсорных систем (развитие тактильных ощущений, вестибулярной чувствительности, развитие 

проприоцептивной сенсорной системы, слухового восприятия, развитие зрительного и вкусового 

восприятия, обонятельной чувствительности). 

 

Цель и задачи по образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяже-

лыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, мак-

симально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социали-

зации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; обеспечить 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и миром; способствовать объединению обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс. 

- Технологии речевого развития: технология развития диалогического общения, технология на-

глядного моделирования, логоритмика, мнемотехника, технология лэпбук, элементы метода сен-

сорной интеграции, информационно-коммуникационные технологии.  

Цель: становление начальной коммуникативной компетентности ребенка – его умения решать иг-

ровые, учебные, бытовые задачи посредством речи; формирование активной, правильной, качест-

венной речи, которая существует в форме монолога и диалога.   

 

Цель и задачи по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлены: 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» от 3 

до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы, произвольности психических процессов, саморегуляции. 

4. Развитие личностной сферы, формирования адекватной самооценки, повышенной уверенности в 

себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы, мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления. 

6. Развитие познавательных психических процессов: памяти, восприятия, внимания, воображения. 

- Технологии социально-коммуникативного развития (социо-игровая технология, технология 

личностно-ориентированного подхода, дифференцированного (индивидуализированного) обучения, 

игровые технологии): 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным 

нормам.  

 

Цель и задачи по образовательной области «Физическое развитие» представлены: 

 -  «Физкультурные занятия с детьми» (пособие) Пензулаева Л.И. 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование привычки 

к здоровому образу жизни, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных 

навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода.  
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Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасно-

сти, эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических на-

выков, приемов закаливания и др.). 

3. Развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловко-

сти) и умения рационально их использовать в повседневной жизни.  

4. Развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

5. Воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности.  

- Технологии физического развития: здоровьесберегающие технологии (дыхательная и пальчико-

вая гимнастика, самомассаж), кинезеологические упражнения, су-джок терапия и др. 

Цель: формирование у детей устойчивой положительной мотивации к сохранению и укреплению 

своего здоровья; развитие функциональных   и   адаптационных возможностей детского организма.  

 

Цель и задачи по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлены: 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 лет). 

Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Цель: комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музы-

ки к ее исполнительству доступными дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в 

мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

- Технологии художественно-эстетического развития: исследовательский метод, нетрадицион-

ные техники рисования и др.  

Цель: развитие у детей эстетического восприятия, воображения, эмоционального отношения к 

предметам эстетического характера, формирование основ художественно-творческой культуры 

личности. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы  
При реализации АООП используются базовые принципы дошкольной педагогики и психоло-

гии, а также положения и концепции специальной психологии и педагогики, которые представлены 

в Примерной Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования де-

тей с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Базовые принципы дошкольной педагогики и психологии: аксиологический или гумани-

стический принцип, ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка, онтогенетическая по-

следовательность или периодизация психического развития, определение содержания обучения пу-

тем ориентировки на «зону ближайшего развития» ребенка, деятельностный подход, теория ампли-

фикации детского развития, принцип научной обоснованности содержания и его соответствия ос-

новным положениям возрастной и специальной психологии и педагогики, принцип личностно-
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ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, принцип индивидуализации дошкольного 

образования.   

Положения и концепции специальной психологии и педагогики: положение ведущей ро-

ли социальных условий среды и социальной ситуации развития для всех динамических изменений, 

происходящих в психическом развитии ребенка на любом возрастном этапе; идея о «смысловом 

строении сознания»; теория комплексного сенсорного воздействия; теория имитации и подражания, 

а также последовательного формирования умственных действий; теория деятельности с акцентом 

на ориентировочную и поисково-исследовательскую деятельность; стимулирование эмоционально-

го реагирования, эмпатии; положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у 

детей и теория социальной компенсации; принцип комплексного воздействия, т.е. научно-

обоснованное сочетание коррекционно-педагогической помощи в образовании детей с ТМНР и ме-

дицинских мероприятий; принцип единства диагностики и содержания коррекционно-

педагогической помощи; этиопатогенетический принцип; принцип эмоциональной насыщенности и 

коммуникативной направленности; принцип коррекционно-компенсирующей направленности обра-

зования; положение о совместно-разделенной деятельности педагога и ребенка с ТМНР; принцип 

социально-адаптирующей направленности образования; принцип организованного взаимодействия 

с семьей; принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей; прин-

цип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

программы; принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в образо-

вании ребенка с ТМНР.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть программы строится на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Примене-

ние принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей –  позволяет формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. Сущность его 

выражается в том, что общие задачи воспитания, которые стоят перед педагогом решаются им по-

средством педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя из знания его возрастных, пси-

хических особенностей и условий жизни. 

Принцип непрерывности обеспечивается взаимодействием двух социальных институтов: се-

мьи и образовательной организации. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

Принцип психологической комфортности предполагает психологическую защищенность ре-

бенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для его самореализации. 

Принцип максимального использования в работе различных анализаторов: слухового, зри-

тельного, тактильно-вибрационного, двигательно-кинестетического. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. 

 Принцип деятельностного подхода – ключевой в развитии интеллектуальных способностей, 

где требуется активная познавательная позиция, которую необходимо воспитывать с дошкольного 

возраста. 
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1.2. Планируемые результаты 

В связи со сложностью точного прогноза возможной динамики и перспектив психического 

развития детей с ТМНР целевые ориентиры изложены по периодам обучения, что обеспечивает 

возможность предоставления детям с ТМНР необходимого временного отрезка на усвоение содер-

жания АООП, преобразования «зоны ближайшего развития» в актуальные достижения психики в 

индивидуальном для каждого темпе. В АООП представлены целевые ориентиры двух периодов 

обучения – предметная деятельность и познавательная деятельность, каждый из которых на-

правлен на формирование уникального для определенного этапа ведущего психологического дос-

тижения. Целевые ориентиры сгруппированы в зависимости от динамики становления психологи-

ческих достижений возраста у детей с ТМНР, последовательности появления социальных форм и 

способов взаимодействия с людьми и предметным миром, восприятия и мышления.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности 

- использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой;  

- осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с помощью ходьбы 

(ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) на небольшие расстояния; 

- изменение поведения в момент акта дефекации/мочеиспускания, привлечение внимания взрослого 

с помощью доступного коммуникативного способа, фиксация произошедшего в виде социального 

знака; 

- знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении и т.п., согласование 

поведения с действиями взрослого, предвосхищение действия и преднамеренное выполнение 1-2 

действий в цепочке; 

- точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отраженно за взрослым 

(после выполнения в совместной деятельности);  

- усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий и их цепочек 

с определенной социально обусловленной закономерностью; 

- ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со взрослым;  

- ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуникативным способом; 

- осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина, фактура) и 

их различение путем обследования доступным способом; 

- использование метода практических проб и последовательного применения ранее освоенных ре-

зультативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

- умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

- длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной позе; 

- проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и учебных действий 

во время вертикализации с поддержкой; 

- умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

- изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или речевого обращения 

взрослого; 

- копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе звуковой и слоговой по-

следовательности, отраженно за взрослым, применение их с учетом социального смысла;  

- согласование своих действий с действиями других детей и взрослых: начинать и заканчивать уп-

ражнения, соблюдать предложенный темп; 

- способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных мимических и пан-

томимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-практической деятельности; 

- выражение предпочтений: «приятно-неприятно», «удобно-неудобно» социально приемлемым спо-

собом; 

- проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии и потребностях с 

помощью доступных средств коммуникации; 

- использование в общении символической конкретной коммуникации; 

- потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых ситуациях, по 

просьбе взрослого, других детей. 
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1.2.2. Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности 

- определенная/частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при выполнении акта 

дефекации/мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

- информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и потребности в мочеиспуска-

нии/дефекации с помощью доступных средств коммуникации; 

- самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в зависимости от по-

ставленной цели и внешних условий среды; 

- поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование лишних 

предметов при выполнении задания; 

- умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по инструкции взросло-

го, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

- умение выполнять доступные движения под музыку; 

- умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном состоянии со-

циальным образом, т.е. с помощью мимики, жестов и речи; 

- осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов продуктив-

ной деятельности; 

- понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 

- применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во внешних 

признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

- соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в опыте; 

- общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным коммуникативным 

способом; 

- выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения – Я, Ты, Мой, 

Моя, Мое, хороший, плохой; 

- использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, отдельных абст-

рактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

- точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова (восклица-

ние, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, правильное воссоздание 

последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма.  

- координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, в том числе 

по поверхности с разным наклоном, лестнице;  

- подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

- доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении игровой и пред-

метной деятельности. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения вариативной части программы 

К завершению дошкольного возраста ребёнок: 

- проявляет любознательность во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

- склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные представления об ок-

ружающей действительности; 

- способен проявлять самостоятельность в разной деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и пр.; 

- приобретает опыт в двигательной деятельности;  

- получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе; 

- вступает в развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со сверстниками, овладевает 

способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других; 

- получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

раться разрешать конфликты. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

  В ходе развивающего оценивания качества образования по АООП определяется способность 

образовательных условий и образовательной среды организации обеспечить психическое развитие 

и позитивную социализацию ребенка дошкольного возраста с ТМНР, за счет наличия индивидуаль-

ных и вариативных образовательных программ, учитывающих мнение и потребности семьи, нацио-

нально-культурные традиции и региональные условия.  

Качество образовательной деятельности Организации не может оцениваться по результатам 

образовательных достижений детей с ТМНР и освоения ими как планируемых, так и Целевых ори-

ентиров программы.  

Для достижения основной образовательной цели АООП в ходе реализации образовательной 

деятельности осуществляется мониторинг динамики психического развития детей, анализ процесса 

и особенностей становления психологических достижений возраста путем применения ряда мето-

дов: 

- структурированного наблюдения; 

- психолого-педагогической диагностики состояния психического развития для своевременного 

внесения изменений в содержание индивидуальной программы обучения и оптимизации условий 

обучения и предметно-развивающей среды; 

- анализа использования индивидуальных средств коррекции; 

- анализа результатов детской деятельности и документов, фиксирующих достижения ребенка в 

процессе обучения; 

- анкетирования родителей;  

- анкетирования специалистов, реализующих образовательную деятельность.  

Психолого-педагогическая диагностика психического развития детей проводится в начале и 

конце года, что позволяет получить дополнительные данные об эффективности образовательной 

деятельности и определить содержание обучения ребенка на следующем возрастном этапе.  

Показателями эффективности освоения индивидуальной программы обучения являются ак-

туализация психологических достижений «зоны ближайшего развития», преобладание у ребенка 

положительного эмоционального состояния в течение дня; появление потребности в общении с 

внешним миром и контактах с людьми, наличие самостоятельности и социальных форм поведения, 

появление коммуникативных умений и средств. Одним из показателей эффективности обучения яв-

ляется удовлетворенность родителей качеством и результатами образовательной деятельности Ор-

ганизации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание АООП для детей с ТМНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО представле-

но по пяти образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Физическое развитие 

3. Познавательное развитие  

4. Речевое развитие  

5. Художественно-эстетическое развитие 

Деление образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждой из 

них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает содержатель-

ную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубо индивидуальную органи-

зацию образовательной среды и выбор средств обучения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на  форми-

рование у детей с ТМНР системы доступной коммуникации, социальных способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, предметным миром, природой, Я-сознания и положительного само-

восприятия, понимания чувственной основы родственных и социальных отношений между людьми; 

становление самостоятельности и целенаправленности деятельности, положительных индивидуаль-

но-личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, основ безопасной жизнедеятельно-

сти, а также правил межличностного общения; овладение игровой и продуктивными видами дея-

тельности.  

«Физическое развитие» направлено на укрепление здоровья и поддержание потребности в 

двигательной активности, развитие у детей сохранных двигательных возможностей, формирование 

новых моторных актов, социальной направленности движений, социальных действий с предметами, 

а также социально-обусловленных жестов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие сохранных 

функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в непосредственное 

восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти (накопление образов-восприятия), 

формирование способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, овладевать социальными 

способами познания и умственными действиями в качестве основных интеллектуальных операций и 

базы для появления более совершенных форм мышления.  

«Речевое развитие» включает в себя формирование таких социальных способов контакта с 

людьми, как жестово-символические средства, речь и альтернативные формы коммуникации, а 

также совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с произведениями 

детской литературы. 

«Художественно-эстетическое развитие» подразумевает развитие чувств и эмоций, форми-

рование графических и конструктивных навыков, знаково-символической функции мышления, ос-

мысление действительности и существующих социальных отношений, умение изобразить их с по-

мощью различных художественных средств. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» в данной программе представлена музыкальным воспитанием и следующи-

ми видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, конструирование, рисование. Содержа-

ние данной области реализуется как на специальных музыкальных занятиях, так и в другое учебное 

время, в том числе на прогулке. Важным направлением работы является формирование продуктив-

ной деятельности на занятиях лепкой и аппликацией, конструирования и рисования. Изобразитель-

ная деятельность  оказывает влияние на самые различные стороны  психического развития.  При 

выполнении данной деятельности перед ребенком встает конкретная практическая задача, требую-

щая определенного уровня развития мышления, знаний и умений. Первым этапом обучения детей 

изобразительной деятельности является умение обследовать реальный предмет, следующим этапом 

– изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, затем – обозначать полученное 

изображение символом, знаком или словом. В случае выраженных нарушений зрения, когда веду-

щую роль играет осязательное восприятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной 

деятельности является лепка, цель которой – подвести ребенка к пониманию возможности изобра-
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жения реального предмета. В лепке реальный объемный предмет предлагается в объемном изобра-

жении. В процессе обучения лепка способствует формированию точных образов восприятия, а так-

же  развитию согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

 

Исходя из основополагающих принципов физиологии детского возраста, дошкольной педа-

гогики и психологии, а также особенностей психического развития детей с ТМНР содержание 

ПрАООП ДО для детей с ТМНР представлено в виде четырех последовательно сменяющих друг 

друга периодов обучения (ориентировочно-поисковая активность, предметные действия, предмет-

ная деятельность, познавательная деятельность). В АООП раскрыто содержание  двух периодов 

обучения – предметная деятельность и познавательная деятельность, каждый из которых на-

правлен на формирование уникального для определенного этапа ведущего психологического дос-

тижения.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Период формирования предметной деятельности  

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- поддержание интереса ребенка к взаимодействию с взрослым в процессе эмоционального обще-

ния, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций и совместных предметно-

игровых действий; 

- формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, подносить ее ко 

рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты; 

- формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из нее, делать глоток; 

- совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении действий с 

полотенцем, расческой, ложкой, чашкой и др.; 

- формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желании изменением 

поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом; 

- увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям взрослого с 

предметами;  

- обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по подражанию;  

- формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и огорчаться запрету; 

- формирование понимания значения социального жеста, показанного взрослым в устно-жестовой 

форме; 

- развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию взрослого и согласовывать свои 

действия с его действиями; 

- формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как предпосылка осозна-

ния себя;  

- формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: помощь в выполне-

нии действий и поддержание проявлений самостоятельности;  

- формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему изменением поведения, 

мимикой, интонацией и социальными жестами; 

- обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием взрослого, от-

ражение его за счет изменения поведения и мимики, выражение привязанности и любви социаль-

ными способами;  

- формирование навыков коммуникации с взрослым и информирования о своих желаниях социаль-

ными способами; 

- поддержка интереса к совместным действиям со сверстником в ситуации, организованной взрос-

лым (внимание, направленное на сверстника, положительное эмоциональное отношение к нему, 

инициативные действия положительного характера, направленные на сверстника); 

- обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с различных ана-

лизаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев; 
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- обучение ориентировке в собственном теле и лице взрослого за счет осуществления исследова-

тельских движений рук, в том числе умение находить определённую часть тела/лица на себе, близ-

ком, игрушке;  

- стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого результата, похвале 

со стороны взрослого. 

 Дети могут научиться: 

- выполнять цепочку взаимосвязанных между собой действий с предметами; 

- подражать действиям и поведению взрослых;  

- пользоваться ложкой как орудием, предметами обихода с учетом их функционального назначения; 

- знать и откликаться на свое имя, обращаться ко взрослому социальным способом (мимика, соци-

альный жест, речь); 

- находить некоторые части тела и лица. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельно-

сти являются: 

- развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении положении те-

ла, в статическом положении, при выполнении движений и игровых действий;  

- обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

- создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения направле-

ния, скорости, преодоление и обход препятствий; 

- формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для влияния на 

ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том числе в ходе продуктивной и игровой 

деятельности; 

- формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных движений (но-

гами, руками, головой, телом), согласования движений с движениями взрослого и музыкальным 

ритмом; 

- формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные координиро-

ванные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для орудийного и предметного 

действия, продуктивной и игровой деятельности; 

- формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки в простран-

стве во время передвижения. 

 Дети могут научиться: 

- использовать физические и двигательные возможности для достижения поставленной цели; 

- самостоятельно выбирать результативное движение для выполнения предметного, орудийного, 

игрового и трудового действия/деятельности, влияния и изменения ситуации, достижения намечен-

ной цели;  

- придавать руке удобное положение для выполнения социальных действий с предметами и ору-

диями в ходе предметной, игровой, продуктивной деятельности; 

- подражать цепочке движений, которую совершает взрослый, использовать движения для изобра-

жения движений и поведения животных.  

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

- формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

- усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

- формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении игровых дей-

ствий и предметной деятельности;  

- формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом сопоставления (по-

следовательно подкладывая один предмет к другому); 

- формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при выраженных нарушени-

ях слуха – из 2-3); 

- формирование умения узнавать бытовые шумы; 
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- формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, металлофон, 

гармоника, дудка, свисток); 

- формирование умения узнавать голоса близких взрослых, интонацию, односложные просьбы и 

обращение по имени (для детей с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без 

них); 

- осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком  результативной после-

довательности действий для достижения намеченной цели; 

- развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, подводить итог и 

давать оценку результату;  

- совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным социальным дви-

жениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, закрывание и т.д.; 

- развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их смысловой по-

следовательности, навыка осмысленного выполнения, умения реализовывать их по памяти;  

- формирование осознания объективных отношений, существующих между предметами; 

- формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, за счет пе-

реработки тактильной информации; 

- совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их свойствами и на-

значением, действиями с ними и их обозначением; 

- формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание разницы 

между предметами путем их обследования доступными способами; 

- формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и кубики); 

- формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических проб и ори-

ентировки на образ предмета;  

- овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных действий; 

- совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в пространстве;  

- развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем ориентировки на 

свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и свойствам материала); 

- формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер в кукольном 

уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении);  

- развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они издают при дейст-

вии с ними (знакомые предметы обихода);  

- формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, помощник вос-

питателя, медсестра и др.) доступной громкости;  

- формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве (запах столовой, 

медкабинета); 

- развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов (использование остаточ-

ного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомые предметы в контрастном цве-

товом изображении (при наличии остаточного зрения). 

Дети могут научиться: 

- ориентироваться на внешний признак предметов с помощью зрительно-тактильной ориентировки;  

- различать звучание знакомых музыкальных игрушек; 

- воссоздавать по памяти цепочку социальных движений с предметом; 

- группировать предметы по их внешнему виду; 

- планировать и реализовывать знакомую последовательность действий, в том числе игровых; 

- действовать с предметами с учетом их функционального назначения. 

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 

- создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его обозначением в 

доступной коммуникативной форме; 

- развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов и мимиче-

ских проявлений; 
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- формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением взрослого; 

- привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

- формирование умения осуществлять направленный выдох; 

- стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их ситуативного ис-

пользования; 

- стимулирование элементарных речевых реакций; 

- формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в различных жиз-

ненных ситуациях; 

- формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, барельефом); 

- развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными способами ком-

муникации; 

- формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

- развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых средств; 

- развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- поддержка желания речевого общения; 

- стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

- увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

- для детей с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов  во фразе из 2 слов (в том 

числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша стоит (сидит, 

идёт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет) и т.д.; 

- обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

- выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать верхние и ниж-

ние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать рот; 

- развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, умения звать взрослого 

и общаться с ним голосом разной силы. 

Дети могут научиться: 

- выполнять действия и деятельность по устно-жестовой инструкции; 

- различать речевые и неречевые звуки, копировать речевые образцы;  

- выражать свои потребности в  доступной коммуникативной форме (мимикой, жестами, движением 

тела, словом). 

 

 В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами обра-

зовательной деятельности являются: 

в музыкальном воспитании: 

- знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

- обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

- обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

- создание условий для развития у детей интереса к звучанию музыки, накопления опыта воспри-

ятия новых звуков музыкальных игрушек; 

- стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

- расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

- развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная, маршеоб-

разная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

- формирование умения информировать взрослого о своем предпочтении определенного музыкаль-

ного произведения или игрушки; 

- развитие слухового восприятия; 

- расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

- развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и извлекать из 

музыкального инструмента звук с учетом его функциональных возможностей. 

в лепке: 

- формирование навыка тактильного обследования предмета; 
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- формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину предмета, нахо-

ждения и узнавания отдельных элементов; 

- знакомство со свойствами пластилина; 

- обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соединение/разъединение, 

раскатывание и др.; 

- формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

- формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам объект и его 

знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 

 в аппликации:  

- формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в виде апплика-

ции; 

- знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

- знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями инструмен-

тов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка безопасной работы с ними; 

- обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение/разъединение); 

- формирование навыка подражания действиям взрослого при выполнении аппликации; 

- развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

в рисовании: 

- формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, цвет предмета, 

нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их расположения, взаимосвязи между 

собой; 

- формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его с реальным 

объектом; 

- обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

- формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при рисовании; 

- формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий, черкания; 

- формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 

- формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху/внизу, сбоку.  

в конструировании:  

- знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, способом соеди-

нения деталей;  

- формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей конструктора, и срав-

нивать их с реальными объектами, называть основные элементы доступным коммуникативным спо-

собом;  

- формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 

- формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по подражанию дей-

ствиям взрослого; 

- формирование умения использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств за 

счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 

Дети могут научиться: 

в музыкальном воспитании: 

- менять мимику и поведение при смене быстрой мелодии на медленную; 

- выполнять знакомые социальные движения в такт мелодии; 

- извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкальных инструментов; 

- выражать свое отношение к звучанию разных музыкальных произведений через эмоциональные 

или двигательные реакции; 

в лепке: 

- тактильно обследовать предмет, выделяя его части; 

- разминать пластилин; 

- сплющивать шарообразный кусочек пластилина между ладонями; 

- присоединять части; 

- вдавливать пальцами округлые формы; 
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- производить оттягивание и отрыв кусочка пластилина; 

- соотносить получившуюся поделку с реальным предметом; 

в аппликации: 

- соотносить изображение предмета, выполненного в виде аппликации с реальным объектом; 

- ориентироваться в свойствах некоторых материалов и функциональных возможностях инструмен-

тов, необходимых для выполнения аппликации; 

в рисовании: 

- обследовать (рассматривать) предмет перед рисованием, выделяя его основные части; 

- выделять контур, форму, величину, цвет, взаимосвязь элементов в пространстве; 

- соотносить рисунок с изображенным предметом; 

- правильно действовать при работе с изобразительными средствами; 

- проводить прямые, закругленные и прерывистые линии; 

в конструировании:  

- ориентироваться в свойствах и функциональных возможностях конструкторов;  

- создавать простейшие постройки из конструктора;  

- узнавать и называть доступным коммуникативным способом знакомые строительные постройки и 

конструкции. 

 

2.2.2. Период формирования познавательной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- расширение средств социальной коммуникации со взрослыми и детьми; 

- развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества со взрослыми; 

- обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой деятельности и 

ориентировки в окружающем; 

- совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых приборов 

(вилкой, ложкой);  

- обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку); 

- формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой посуду (при на-

личии двигательных возможностей); 

- развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

- совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации/мочеиспускания; 

- развитие навыков одевания – раздевания; 

- формирование навыков опрятности; 

- закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

- учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, гостях; 

- развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих действий с дейст-

виями партнёра; 

- совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и активного сло-

варей, привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

- стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и эмоциональ-

ном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 

- увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями взрослого, 

обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

- формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа, прибора 

«Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций; 

- формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последовательности событий, 

связи событий со временем и отражение этих сведений в доступной коммуникативной форме;  

- развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и интересов;  

- формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования взрослого, вести себя 

спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в ем-

кость; 
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- формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

Дети могут научиться: 

- самостоятельно принимать пищу и соблюдать культурные нормы поведения за столом; 

- самостоятельно снимать и надевать некоторые элементы одежды; 

- самостоятельно или с небольшой помощью соблюдать гигиенические нормы и навыки опрятно-

сти;  

- использовать расческу, чистить зубы; 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании; 

- социально вести себя в знакомой и незнакомой ситуации, доброжелательно относиться к знако-

мым и незнакомым людям; 

- выражать свои чувства: радость, удивление, обида, сочувствие в соответствии с жизненной ситуа-

цией социальными способами (мимикой, социальными жестами, речью); 

- давать оценку своим поступкам и действиям. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельно-

сти являются: 

- развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за взрослым; 

- формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в разных ви-

дах двигательной деятельности;  

- формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук согласно ин-

струкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку на ладонь другой руки; 

фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; стучать ладонью по столу; 

соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); соединить лучезапястные сус-

тавы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка") и др. 

- закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и положение руки 

при обследовании предметов и ориентировке в пространстве;  

- закрепление навыка и формирование привычки у детей с нарушением зрения сохранять правиль-

ную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при передвижении и действии с 

игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка к действию с тростью); 

- развитие умения выполнять движения по инструкции; 

- отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, координации движений 

рук и ног при ходьбе; 

- развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным ритмом; 

- формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

- совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и подъеме по 

лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в том числе по поверхности 

с разным наклоном; 

- формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении направления и ско-

рости движения;  

- развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

- развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом разного раз-

мера в соответствии с созданной взрослым ситуацией: бросать мяч одной рукой или двумя, рассчи-

тывать силу броска, толкать от себя ногой или руками (сбивание кеглей), 

- формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: разглаживать 

лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот, складывать лист, пе-

релистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать предметы, производить изме-

нения. 

Дети могут научиться:  

- длительному удержанию правильной позы в положении стоя, сидя за столом и на полу при выпол-

нении игровых действий; 
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- выполнению простой схемы движений по инструкции;  

- согласованию движений с музыкальным ритмом, образцом взрослого, другими детьми;  

- выполнению изолированных движений кистями и пальцами рук; 

- координированной ходьбе с элементами ориентировки в пространстве; 

- выполнению сложных социальных действий руками: писать, складывать, отмерять и т.п. 

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

- создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной самостоятельной 

игры-исследования; 

- развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в группы соглас-

но одному сенсорному признаку; 

- использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

- совершенствование различения на слух речевых/неречевых звуков и их отраженному повторению 

путем подражания; 

- совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в процессе вы-

полнения игровой и продуктивной деятельности; 

- использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних признаках пред-

метов (цвет, форма, размер и количество); 

- формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

- формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

- формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров – по длине, ши-

рине, высоте, величине; 

- формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

- формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: «одинаково»; 

- формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анали-

заторами в пределах двух без пересчета; 

- обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности; 

- развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении (раздевалка, игровая 

комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений доступным коммуникатив-

ным способом; 

- совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным способом предме-

ты в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

- учить выполнению движений путем ориентировки «от себя», расположению игрушек и других 

предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу, впереди-позади; 

- развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что происходит вокруг 

и где он находится, что делает; 

- формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем ориентировки от 

другого человека; 

- формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между пространственным поло-

жением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

- совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и ориентировки на 

ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

- обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве изначально 

ориентируясь от положения собственного тела «от себя», а затем исходя из положения другого че-

ловека; 

- обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем ориентировки на 

основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

- развитие подражания новым простым схемам действий; 
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- развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, выбора и воспро-

изведения результативной последовательности действий по памяти, при затруднении использование 

метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

- воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 частей (при на-

личии остаточного зрения); 

- создание условий для формирования целостной картины мира; 

- формирование  ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, завтра, было, 

сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

- формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Дети могут научиться: 

- самостоятельно выполнять предметно-орудийные действия в игровой ситуации; 

- ориентироваться на свойства и качество предметов при их использовании;  

- группировать предметы по цвету, форме, величине, звучанию, фактуре; 

- ориентироваться в собственном теле, пространстве как «от себя», так и от положения другого; 

- различать характер звуков окружающей действительности: бытовые шумы и звуки природы, речь; 

- группировать предметы по образцу и по инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь 

от других признаков; 

- ориентировке в знакомом пространстве и перцептивному опознанию предметов; 

- конструированию и моделированию предметов; 

- наблюдать за изменениями в природе и погоде.  

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 

- развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться звукоподражаниями, ес-

тественными жестами, предметами-символами, картинками; 

- развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

- стимулирование потребности использовать при общении со взрослым или другим ребенком не 

только невербальные средства, но и речевые высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы 

из 2-3 слов; 

- формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в доступной ком-

муникативной форме; 

- развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, письменной) инструк-

ции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу в шкаф, собери карандаши в 

коробку, положи бумагу на стол; 

- формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 

- различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па__, ту и тутуту и т.д. 

- различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; музыкальные инст-

рументы – барабан, металлофон; 

- различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, произносимые тихо и 

громко; музыкальные инструменты – барабан, пианино, бубен; игра с игрушками с произнесением 

слогосочетаний; 

- различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, словосочетаний и фраз; 

- различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: пианино, дудка, 

гармоника, голос – звуки и слоги, произносимые высоким и низким голосом); 

- различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

- различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: ПАпа, паПА, 

паПАпа); 

- различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

- определение на слух направления звука, источник которого расположен справа-слева-сзади-

спереди, и узнавание источника звука; 

- увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 
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- формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с сохранением их звуко-

вого состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов в слове) с выделением ударного 

слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии; 

- увеличение объема и качества произношения звуков речи до23 звуков (а, о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, 

ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

- развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с повествователь-

ной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

- формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей его письмен-

ное/графическое обозначение;  

- совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их речевому опи-

санию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

- формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что это? Кто 

это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? Какой формы? Что с ним 

делают?); 

- обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и/или листа бумаги: верхняя, нижняя, ле-

вая, правая, стимулирование регулярного использования названий в деятельности; 

- обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука/нога, левая рука/нога, голо-

ва вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

- обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, я иду вниз; 

- развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять сообщение о себе, 

своих занятиях, близких людях; 

- формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, величины, ма-

териала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной форме. 

Дети могут научиться: 

- при взаимодействии со взрослым и сверстником выражать свое эмоциональное состояние с помо-

щью словосочетаний и фраз, пользоваться жестами, мимикой; 

- сообщать взрослому о своих потребностях и состоянии в вербальной форме;  

- планировать свои ближайшие действия (сбор на прогулку, прием пищи, интерес к игре) и сооб-

щать о них доступным коммуникативным способом; 

- выполнять действия и деятельность, поручения по речевой (устной, письменной) инструкции;  

- пользоваться повествовательной и диалоговой функциям речи, описывать предметы и ситуации; 

- владеть глобальным чтением (обозначать текстовыми карточками предметы и их изображения, 

действия и ситуации); 

- правильно произносить не менее 20 звуков речи;  

- строить высказывания, используя основные части речи (существительные, глаголы, прилагатель-

ные, местоимения, наречия, служебные, числительные, междометия); 

- соблюдать в речи некоторые лексико-грамматические нормы русского языка; 

- произносить слова слитно, в нормальном темпе, выделяя ударный слог и слова в предложении, де-

лать смысловые паузы между словами и предложениями, менять интонацию в зависимости от ха-

рактера сообщения (повествовательное или вопросительное, восклицательное).  

 

 В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами обра-

зовательной деятельности являются: 

в музыкальном воспитании:  

- формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

- развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных произведений разного 

характера; 

- знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, бубен, метал-

лофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки и др.) и способом игры на них; 

- закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и извлекать 

из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей;  

- формирование навыка подражания движениям взрослого при звучании знакомой музыки; 
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- стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

- развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, изменять 

движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

- формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

- формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах разных музы-

кальных ритмов;  

- формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной коммуника-

тивной инструкции; 

- развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных произведений; 

- формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

- формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с ритмом и 

характером мелодии, движениями других детей. 

в лепке:  

- знакомство с основными приемами лепки;  

- формирование представления о предметной лепке; 

- формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

- формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

- обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному их выполне-

нию в соответствии с заданной целью;  

- формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания продуктивным дейст-

виям взрослого; 

- формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции взрослого, предъявленной 

в доступной коммуникативной форме; 

в аппликации:  

- обучение основным приемам выполнения аппликации; 

- формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

- формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

- формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на плоскость согласно 

образцу; 

- выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям взрослого; 

- формирование умения выполнять аппликацию по инструкции взрослого, предъявленной в доступ-

ной коммуникативной форме; 

- формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

в рисовании:  

- развитие графических навыков;  

- развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером;  

- формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку;  

- формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за рамки рель-

ефного контура; 

- формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая действиям взрос-

лого; 

- формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом;  

- формирование умения рисовать по образцу;  

- формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям взрослого; 

- формирование умения согласовывать свои действия с действиями других детей при выполнении 

коллективной работы; 

в конструировании:  

- развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, над/под, дальше, 

ближе;  

- знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение изготовлению из 

них поделок с учетом их свойств; 

- формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 
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- формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

- формирование умения выполнять постройки по инструкции взрослого, предъявленной в доступ-

ной коммуникативной форме; 

- развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

Дети могут научиться: 

в музыкальном воспитании: 

- дифференцировать музыку различных жанров (колыбельная, марш, танец); 

- выбирать музыкальные инструменты среди других предметов, правильно их использовать; 

- выполнять отдельные движения под музыку; 

в лепке:  

- раскатывать пластилин между ладонями различными движениями рук; 

- раскатывать пластилин на доске для лепки различными движениями рук; 

- создавать простые объемные модели хорошо знакомых предметов; 

- соотносить поделку с реальным образцом; 

в аппликации:  

- выполнять простую аппликацию по образцу; 

- соотносить полученное изображение с реальным предметом; 

- выполнять простую аппликацию по инструкции взрослого, предъявленной в доступной коммуни-

кативной форме; 

в рисовании:  

- закрашивать и штриховать изображения, не выходя за рельефный контур; 

- обводить по контуру;  

- воссоздавать простой схематичный графический образ предмета;  

- соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

- принимать участие в коллективной работе; 

в конструировании:  

- создавать различные постройки, самостоятельно ориентируясь и используя функциональные воз-

можности конструктора;  

- выполнять простые постройки по образцу, по памяти, по инструкции, предъявленной в доступной 

коммуникативной форме; 

- участвовать в коллективной конструкторской деятельности.  

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть представле-

но для каждой образовательной области программы и обобщается в индивидуальной программе 

коррекционной работы (ИПКР). Ориентиром для определения содержания коррекционно-

развивающей работы в каждой образовательной области являются актуальные психологические 

достижения и «зона ближайшего развития» ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития 

(физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой), которые были зафиксирова-

ны в ходе последнего контрольного психолого-педагогического обследования. 

Содержание ИПКР определяется следующим образом:  

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных потребностей 

ребенка с ТМНР. Она включает:  

- сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и психическом раз-

витии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (лиц их замещающих), анализа рекоменда-

ций ПМПК и заключений врачей-специалистов; 

- углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения актуального 

уровня психического развития, структуры нарушений психического развития, потенциальных воз-

можностей в обучении, индивидуальных особенностей поведения и личностных характеристик на 

момент поступления в Организацию.  
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2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной груп-

пы в сотрудничестве с родителями (лицами их замещающими) осуществляется наполнение ИПКР 

конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным особым образовательным по-

требностям ребенка:  

- определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных областей; основные 

направления и содержание коррекционной работы с учетом структуры дефекта, а также наиболее 

эффективные методы и приемы обучения, способствующие успешному овладению ребенком со-

держанием ИПКР; 

- результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР использу-

ются для определения мер и условий, необходимых для реализации потребности в уходе и при-

смотре (кормлении, одевании/раздевании, совершении гигиенических процедур, передвижении), а 

также для обеспечения безопасной среды;  

- определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные средства 

реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых для реализации содержания 

ИПКР;  

- определяются формы сотрудничества с семьей обучающегося, степень участия родителей в реали-

зации содержания ИПКР на данном этапе его развития в домашних условиях.  

3. Разработанная ИПКР утверждается консилиумом Организации. В зависимости от резуль-

татов анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования ребенка 

с ТМНР консилиум устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не 

может превышать одного года.  

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по результатам 

которого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты программы.  

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов реали-

зации ИПКР. Консилиум Организации на основании данных психолого-педагогического обследо-

вания ребенка с ТМНР, мнения родителей и специалистов, реализующих образовательный процесс, 

принимает решение о корректировке содержания ИПКР или прекращении ее действия. Положи-

тельная динамика в развитии ребенка и социализации является основанием для разработки нового 

содержания ИПКР. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме индивидуаль-

ного или подгруппового занятия и проводится по основным образовательным областям программы. 

Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособно-

стью ребенка и динамикой усвоения нового материала.  

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку в 

порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и специальные методы и 

приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины нарушений психического развития и 

поведения, специфических образовательных потребностей ребенка.  

Для детей с нарушениями слуха в структуре ТМНР при разработке ИПКР следует выде-

лить дополнительное количество занятий, направленных на развитие слухового восприятия, фор-

мирования устной речи и произношения.  

Для детей с нарушениями зрения в структуре ТМНР при разработке ИПКР следует выде-

лить дополнительное количество занятий, направленных на развитие готовности сохранных анали-

заторов к восприятию признаков и свойств окружающего мира, ориентировки на своем теле и в 

пространстве, развитие тактильного восприятия, знакомство с элементами тифлографики, а также 

проводить профилактику вербализма, подразумевающего употребление  ребенком слов, за которы-

ми нет смысла, содержания, значение которых остается пустым.  

Для детей с двигательными нарушениями в структуре ТМНР при разработке ИПКР сле-

дует выделить дополнительное количество занятий, направленных на развитие двигательной дея-

тельности, развитие ручной умелости и подготовку руки к овладению письмом, развитие речевого 

общения, формирование пространственных и временных представлений, а также уделить дополни-
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тельное время подбору и отработке адаптивных техник выполнения деятельности по приему пищи, 

гигиене и другим разновидностям самообслуживания.   

Для детей с коммуникативными проблемами при разработке ИПКР следует выделить до-

полнительное количество занятий для целенаправленной фиксации внимания ребенка на результа-

тивной последовательности действий и существующих между отдельными действиями причинно-

следственных связей. Дополнительной работы потребуют формирование навыков доступных форм 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, навыков подражания, самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-

игровой деятельности. Особое внимание следует обратить на развитие понимания обращенной ре-

чи, навыка отражения и повторения высказываний взрослого, в том числе в диалоговой форме об-

щения, коррекцию всех компонентов речи, формирование ее коммуникативной функции. 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию личности ребенка, 

создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенса-

ции отклонений, мешающих его развитию. 

 

2.3.1. Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию движений  

Занятия по физическому развитию включаются в игровые и режимные моменты, прогулки на 

свежем воздухе. В основе содержания занятий по физическому развитию лежат физиологические 

механизмы становления движений и онтогенетическая последовательность их появления у детей 

при достижении организмом определенной физической зрелости. Для детей с ТМНР, у которых 

имеют место нарушения движений, содержание коррекционно-развивающих занятий по физиче-

скому развитию определяется с учетом рекомендаций специалиста по лечебной физкультуре. В 

коррекционно-развивающие занятия следует включать гимнастику, лечебные методы и приемы (по-

глаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация) по нормализации у детей мышечно-

го тонуса.  

Отдельным направлением работы по развитию движений у детей с ТМНР является формиро-

вание стереогнозиса и умения осуществлять ориентировку на свои перцептивные ощущения как ос-

новы познания и опознания предметов путем исследования их сенсорных свойств ощупывающими 

движениями рук. Упражнения по данному направлению работы включаются в каждое коррекцион-

но-развивающее занятие на протяжении всего дошкольного детства. Наличие таких двигательных 

умений, как контроль положения тела, умение выполнять различные простые моторные акты и 

принимать удобное положение по времени действий с предметами, позволяет включать в занятия 

упражнения по формированию координированных движений, согласования движений между собой, 

выполнению мелких движений пальцами рук, простой двигательной схемы, а также движений от-

раженно за взрослым.  

При благоприятном физическом состоянии и высоких двигательных возможностях детей в 

физические занятия можно включать упражнения со спортивным инвентарем и снарядами, игровы-

ми пособиями, 

На протяжении длительного времени обучение детей с ТМНР новым движениям осуществ-

ляется только в форме совместной или совместно-разделенной деятельности. 

 

2.3.2. Коррекционно-развивающая работа по социально-коммуникативному развитию 

У детей с ТМНР проявления врожденной потребности к взаимодействию с близкими взрос-

лыми отличаются сглаженностью и непродолжительностью. Нередко они остаются безразличными 

или негативно реагируют на эмоциональный контакт близких с ними. Все вышесказанное требует 

специального педагогического воздействия для стимуляции потребности и формирования социаль-

ных форм взаимодействия и сотрудничества с окружающими людьми, самостоятельности и самооб-

служивания, таких социальных форм активности, как предметная деятельность, игра, художествен-

ное творчество и труд. С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка 

реагировать, воспринимать и устанавливать взаимоотношения со взрослыми путем ориентировки на 

тактильные, слуховые, перцептивные и осязательные ощущения, их совокупность.  
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Через сенсорное воздействие и стимуляцию психической активности взрослый стремится 

вызвать у ребенка ориентировочное поведение и позитивное отношение при эмоционально-

тактильном контакте, положительные ответные реакции при ощущении близкого взрослого. Эти 

психологические достижения становятся основой для формирования ситуативно-личностного об-

щения на следующем этапе психического развития ребенка.  
Готовность ребенка к деловому сотрудничеству проявляется потребностью в эмоциональном 

контакте, принятии и внимании, т.е. регулярном общении со взрослым. Сотрудничая со взрослым, 

ребенок может в максимально короткие сроки усвоить наиболее эффективную и безопасную схему 

достижения внешней цели и удовлетворения своих потребностей, культурные образцы поведения. 

Усвоив определенный объем предметных действий, ребенок в ходе делового сотрудничества начи-

нает отраженно за взрослым воспроизводить цепочку предметных действий, в том числе простые 

игровые действия. Впоследствии способы продуктивного взаимодействия распространятся на об-

щение со сверстниками. 
Важным направлением коррекционно-развивающей работы является формирование элемен-

тарных навыков самообслуживания. Вся деятельность по самообслуживанию должна проходить в 

совместно-разделенной деятельности. 

В течение всего периода обучения продолжается работа по развитию самостоятельности при 

выполнении всех видов детской деятельности с целью повышения независимости от взрослого. Де-

тей учат поддерживать чистоту тела и аккуратный внешний вид, самостоятельно осуществлять оп-

ределенную последовательность действий при выполнении гигиенических процедур, приеме пищи, 

одевании. Необходимые навыки могут отрабатываться во время игры и других видов детской дея-

тельности. 

 

2.3.3. Коррекционно-развивающая работа по познавательному развитию 

Формирование способов познания окружающей среды, восприятия и обработки поступаю-

щей информации, умения выбрать наиболее результативную схему деятельности для достижения 

результата с учетом условий и факторов внешней среды является одной из определяющих целей 

обучения детей с ТМНР. 

Первоначально специальные педагогические методы и приемы направлены на активизацию 

сохранных функциональных возможностей анализаторов и создание условий для возникновения 

ощущений, благодаря чему ребенок начинает постепенно накапливать чувственный опыт. 

Коррекционная работа по сенсорному воспитанию как основе познавательных/умственных 

действий, а затем и деятельности направлена на формирование у детей ориентировочных и перцеп-

тивных действий: слушание и рассматривание, ощупывание для появления навыка опознавания 

предметов и освоения систем сенсорных эталонов. 

Регулярность сенсорного воздействия и самостоятельное познание ближайшего пространства 

и предметов способствует формированию межанализаторных связей, дифференциации и системати-

зации ощущений, появлению возможности их направленного восприятия, узнавания и анализа. 

Продолжительное исследование сенсорных стимулов, используя функциональные возможности 

анализаторов и движения, анализ и обобщение ощущений приводит к их предметному отнесению и 

рождению образов восприятия.  

Ребенок начинает усваивать новые знания и действия с предметами, осуществлять ориенти-

ровку в их свойствах с помощью имитации и копирования. Способность к копированию путем ори-

ентировки на свои перцептивные или зрительные ощущения, а также имеющийся в памяти опыт 

является ожидаемым психологическим достижением в познавательном развитии ребенка, которое 

должно появиться в результате коррекционно-развивающего обучения. Способность воспринимать 

и анализировать поступающую информацию обеспечивает возможность различения предметов, 

ориентировки на их свойства, появлению образов восприятия, а также возможности обозначения 

как самого предмета, так и действия с ним в слове. Задача педагога подобрать упражнения, а роди-

телей (ухаживающих взрослых) создать условия для последовательного усвоения детьми таких со-

вершенных, истинно социальных способов познания окружающей среды, как практические пробы с 

фиксацией внимания и предпочтения результативных и отказ от нерезультативных проб. 
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У детей с ТМНР необходимо формировать такие способы усвоения общественного опыта, 

как имитация и копирование; умение запоминать, сравнивать, анализировать, обобщать, различать 

и группировать по заданному взрослым сенсорному признаку предметы, отвлекаясь от других; фик-

сировать и обозначать их. 

Особый акцент при проведении коррекционных занятий с детьми следует делать на развитии 

слухового внимания и восприятия, а также на совершенствовании перцептивных действий. Устойчи-

вое восприятие и оперирование сенсорной информацией в уме позволяют включить детей в игро-

вую и продуктивную деятельность. Благодаря этому формируются образы-представления, навыки 

планирования и достижения внешней цели.  
Педагог должен содействовать переходу детей с ТМНР на новый способ ориентировки в ок-

ружающем – метод примеривания, или зрительного (тактильного) соотнесения. Метод заключается 

в выполнении операций сравнения в умственном плане, используя имеющийся в памяти опыт и си-

туативно его применяя в знакомых для ребенка обстоятельствах. Регулярная практика примерива-

ния является условием формирования системы сенсорных эталонов и количественных отношений, 

появления целостного образа предметов и навыка его практического воссоздания.  

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт и способствует появлению обра-

зов-представлений. Наличие практического опыта, определённого объема знаний и образов-

представлений об окружающем позволяет ребенку в дальнейшем воспринимать и понимать содержа-

ние словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание сти-

хов, рассказов, сказок, песен, загадок), усваивать новую информацию об окружающем.  

 

2.3.4. Коррекционно-развивающая работа по речевому развитию 

Содержание коррекционно-развивающих занятий по формированию и развитию речи детей с 

ТМНР должно быть включено в естественную жизнь ребенка, использоваться взрослыми в процес-

се общения и совместной деятельности, во время обсуждения происходящего вокруг, интересов и 

желаний ребенка.  
Развитие речи детей с ТМНР осуществляется на специальных коррекционных занятиях, где 

поэтапно решаются задачи стимуляции, формирования, развития, систематизации и обогащения 

культуры детской речи, создаются условия для отработки речевых навыков и умений. 

В ходе общения с детьми взрослые должны постоянно инициировать и поддерживать вер-

бальное общение, фиксировать внимание на происходящих в речи детей изменениях, содействовать 

положительной динамике речевого развития детей.  
Последовательное речевое развитие детей с ТМНР возможно только при реализации ком-

плексного подхода и участии команды специалистов: учителя-дефектолога, сурдопедагога, учителя-

логопеда, музыкального педагога, воспитателя и тьютора. 

В ИПКР включаются занятия по развитию движений органов артикуляции; совершенствова-

нию ритма дыхания; вызыванию голосовых и мимических ответов во время пассивной артикуляци-

онной гимнастики, выполнении двигательных упражнений и непосредственного общения взрослого 

с ребенком.  
На следующем этапе обучения целью коррекционно-развивающего воздействия становится 

формирование у детей навыка звукоподражания, или имитации, а также умения вступать в контакт 

доступным коммуникативным способом. Детей учат использовать устно-жестовую форму комму-

никации для обращения к взрослому, обозначения предметов и действий; учат выполнять устно-

жестовые инструкции взрослого. Детей учат произносить цепочку лепетных слогов с выделением 

одного ударного слога, объединять два открытых слога (однородных и разнородных по звуковому 

составу) в слова, воспроизводить два и более слогов слитно, объединять слова в двухсловную фра-

зу.  

Еще одно направление работы - формирование и развитие звуковой культуры, образной, ин-

тонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха. Данное направление реализу-

ется во всех режимных процессах, благодаря чему удается систематически фиксировать внимание 

ребенка на социальном значении слов и фраз, содействовать практическому использованию речи в 

процессе общения с детьми и взрослыми. 
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Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному проговариванию слов и фраз. Дети 

учатся с помощью речевых высказываний информировать взрослого о своем отношении к окру-

жающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  
Наиболее продуктивной формой организации таких занятий является игра, в том числе на-

стольная и дидактическая. Особое внимание следует уделять усвоению значений слов и фраз, уточ-

нению их звукобуквенного состава, пониманию предлогов и отношений слов во фразе, соблюдению 

правильной последовательности слов в своих высказываниях. 

На занятиях по развитию слухового восприятия и произношения ведется работа по улучше-

нию произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного слуха детей. 

Для детей, испытывающих трудности в овладении вербальным общением, целесообразно ис-

пользовать альтернативные средства коммуникации. Система альтернативной коммуникации отно-

сится к невербальным средствам взаимодействия людей и является одним из коррекционных мето-

дов развития коммуникативных возможностей детей с ТМНР.  

 

2.3.5. Коррекционно-развивающая работа по художественно-эстетическому развитию  

Художественно-эстетическое воспитание направлено на формирование высших чувств у де-

тей с ТМНР через знакомство с культурным наследием человечества, а также развитие «сотворчест-

ва» с взрослым и овладение художественно-выразительными средствами для реализации своих спо-

собностей.  

Отдельным направлением работы является музыкальное воспитание. В начале обучения му-

зыкальные занятия проводятся в индивидуальной форме или малых группах. Постепенно, по мере 

готовности ребенка, можно переходить к проведению занятий в групповой форме. Продолжитель-

ность занятия устанавливается музыкальным работником и учителем-дефектологом индивидуально, 

но она не может быть более 15-20 минут.  

Музыкальные занятия включают в себя такие формы работы, как слушание музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, игра на музыкальных инструментах, театрализо-

ванная деятельность. Сочетание разных форм работы способствует развитию у детей с ТМНР инте-

реса к миру звуков, чувства музыкального ритма, вызывает эмоциональный отклик в соответствии 

характера мелодии. Постепенно музыка становится еще одним социальным сигналом или знаком к 

совершению действия. Ребенок начинает выполнять движения под музыку, понимать их образное 

значение, согласовывать свои действия с действиями других участников творческого процесса, реа-

лизовывать игровой замысел.  
Важное значение в эстетическом и познавательном развитии детей с ТМНР играют продук-

тивные виды деятельности: лепка, конструирование, рисование, аппликация. Каждый из них позво-

ляет ребенку отражать и изображать свое отношение к окружающему миру и знания о нем. Продук-

тивная деятельность может быть включена в коррекционно-педагогическое занятие как одна из его 

частей, а может занимать все время как самостоятельный вид детской деятельности. На начальных 

этапах обучение проводится в форме совместной деятельности, но постепенно ребенок должен нау-

читься реализовывать план деятельности, подражая взрослому или ориентируясь на образец. Значе-

ние продуктивной деятельности для детей с ТМНР переоценить нельзя, т.к. при ее выполнении ре-

бенок должен постоянно ориентироваться на свои ощущения, обследовать предметы и пространст-

во, сравнивать свой результат с эталоном. Во время продуктивной деятельности развиваются все 

психические процессы: внимание, восприятие, зрительно-моторная координация, пространственная 

ориентировка, память. Занятия формируют у детей элементы учебной деятельности – умение при-

нять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, дать первичную элементарную самооценку. 

Взрослые должны обеспечить условия для экспериментирования с материалами (красками, каран-

дашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.), добиваться правильного использования 

орудий и материалов, формировать привычку доводить начатое до конца, целенаправленно преодо-

левать трудности.  

 

2.3.6. Психолого-педагогическая диагностика как структурный компонент коррекционной 

работы  



Документ подписан электронной подписью. 

 39 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). В этом случае участие ребенка в пси-

хологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных предста-

вителей). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения детей в рамках диагностической ра-

боты: 

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

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенно-

стей 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 образова-

тельных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация об-

разовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

- определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной 

формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анали-

зируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе освоения 

разделов образовательной программы, т.е. решают задачи педагогической диагностики. 

Узкие специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональ-

ной компетентности. При обследовании предполагается использование апробированных ме-

тодов и диагностических методик (Приложение №1).  

Направления Используемые методики 

Психические процессы Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» Н.Ю.Куражева 

Эмоционально-волевая 

сфера развития 

«Диагностика эмоционально-волевой сферы дошкольника» Л.П. 

Стрелкова 

Познавательное развитие «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» Е.А. Стребелева 

Речевое развитие Стимульный материал О.Б. Иншаковой «Речевой альбом» 

 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом пока-

зателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для ре-

шения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррек-

ции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ре-

бенком с учетом выявленных образовательных трудностей.  

 

2.4. Содержание образовательной деятельности вариативной части программы 

«Познавательное развитие»  

- Программа «Лего конструирование в детском саду» Е.В. Фешина 
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Создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного возраста первоначаль-

ных конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. Развитие у дошкольников инте-

реса к моделированию и конструированию. Обучение конструированию по образцу, чертежу, за-

данной схеме, по замыслу. Формирование предпосылок учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить нача-

тое дело до конца. Развитие мелкой моторики рук, стимулирование общее речевое развитие и умст-

венные способности.  

Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее развитие детей, педагог 

формирует у них жизненно необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает потенциальные 

возможности, организует работу так, чтобы ребята обретали уверенность в своих силах, стремились 

создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; ощущали себя значимыми, уме-

лыми, способными и талантливыми. 

  

«Речевое развитие»  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяже-

лыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Содержание педагогической работы с детьми, определяется целями и задачами коррекцион-

норазвивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим периоди-

зации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нару-

шений речи у детей. На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизиче-

ских механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного функцио-

нирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об окру-

жающем мире. Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: воспол-

няются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 

нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности. На третьей ступени целенаправленная 

работа со старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти обра-

зовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» от 3 

до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой. 

Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. Поддерживать и создавать условия для развития творческого по-

тенциала ребенка. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. Способствовать самопознанию ребенка. Развивать саморегуляцию эмо-

циональных реакций. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать со-

вместную деятельность детей. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. Формировать этические представления. Способствовать развитию полоролевой 

идентификации.  

 

«Физическое развитие» 

 «Физкультурные занятия с детьми» (пособие) Пензулаева Л.И. 

- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, нацеленных 

на развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 
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моторики обеих рук; выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

- Формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами. 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

- Становление ценности здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-

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

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 лет). 

Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности. Формирование начала музыкальной 

культуры, развитие общей духовной культуры. 

Разделы программы: 

- Музыкально-ритмические движения.  

- Развитие чувства ритма. Музицирование. 

- Пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры). 

- Слушание музыки. 

- Распевание, пение (подпевание). 

- Пляски, игры, хороводы.  

Инновационные технологии в коррекционно-образовательном процессе 

социально-

коммуникативное 

развитие 

речевое разви-

тие 

познавательное  

развитие 

художественно-

эстетическое раз-

витие 

физическое  

развитие 

-  технология лично-

стно-

ориентированного 

подхода;  

- дифференцирован-

ного (индивидуализи-

рованного) обучения; 

- игровые технологии 

(А.Н.Давидчук «Обу-

чение и игра»,  

Р.А.Иванкова «Сю-

жетно-ролевая игра») 

- технология 

наглядного мо-

делирования, 

- логоритмика; 

- мнемотехника 

В.К. Воробье-

ва, Т.А. Тка-

ченко; 

- информаци-

онно-

коммуникатив-

ные техноло-

гии 

- игровые техноло-

гии интеллектуаль-

но-творческого 

развития (логиче-

ские блоки Дьене-

ша, палочки Кюн-

зинера», разви-

вающие игры Б.П. 

Никитина); 

- элементы метода 

сенсорной интегра-

ции. 

 

- исследователь-

ский метод; 

- нетрадиционные 

техники рисова-

ния (кляксогра-

фия, рисование 

пальчиками, ла-

дошками, аэро-

графия, граттаж, 

монотипия и др.); 

- технология эв-

ритмии; 

- логоритмика 

- здоровьес-

берегающие 

технологии: 

дыхательная и 

пальчиковая 

гимнастика, 

самомассаж, 

кинезеологи-

ческие уп-

ражнения, су-

джок терапия 

и др. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации вариативной части Программы 

Образова-

тельные  

области 

Формы работы 

Младший дошкольный  

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Речевое 

развитие 

 

 Рассматривание 

Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами приро-

ды, трудом взрослых).  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игра 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 
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 Чтение, рассказ, обсуждение 

Игра 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Физическое 

развитие 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурное занятие 

Физкультминутки  

Гимнастика пробуждения  

Физкультурные упражнения на 

прогулке  

Спортивные игры, развлечения, 

праздники и  соревнования 

Физкультурные занятия  

Закаливающие процедуры  

Подвижные игры  

Физкультминутки, утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика  

Гимнастика пробуждения  

Физкультурные упражнения на прогулке  

Спортивные игры, развлечения, праздники и  

соревнования   

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра, совмест-

ная с воспитателем (тьютером) 

Игры: режиссерские, театрализо-

ванные, сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально-

дидактические и др.  

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Поручение 

 Дежурство 

Игры-забавы, развлечения 

Индивидуальная игра 

Совместная игра с воспитателем и сверстниками  

Театрализованные, народные игры 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Совместные действия 

Рассматривание  

Поручение и задание, дежурство  

Совместная деятельность взрослого и детей те-

матического характера  

Развлечения, праздник 

Познава-

тельное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ, беседа 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ, беседа 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

 Экспериментирование со звука-

ми 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение, танец 

Музыкальная сюжетная игра 
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Формы и содержание коррекционной работы в течение дня  

Формы коррекционной  

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя гимнастика  Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой и об-

щей моторики, двигательной активности, ориентировки в про-

странстве  

Образовательно-развивающая 

деятельность в ходе режим-

ных моментов  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самооб-

служивания. Развитие социально-коммуникативных умений и на-

выков, обогащение социального опыта.  

Индивидуальные коррекцион-

но-развивающие занятия  

По планам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, в соответствии с индивидуальной программой коррек-

ционной работы (ИПКР).  

Организованная образова-

тельная деятельность (под-

группами, индивидуально)  

По планам воспитателя, узких специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя), в соответ-

ствии с индивидуальной программой коррекционной работы 

(ИПКР) и его психофизиологическими возможностями.  

Прогулка  Развитие любознательности, познавательной активности, внима-

ния. Создание условий для формирования предпосылок экологи-

ческой культуры. Развитие эмоциональной сферы. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания.  

Коррекционная гимнастика 

пробуждения  

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Форми-

рование умения ориентироваться в пространстве  

Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, полученных на индивиду-

альных коррекционных занятиях со специалистами.  

Сюжетно-ролевая игра  Формирование умения поддерживать игровую деятельность. Обо-

гащение лексики. Формирование связной речи. Развитие комму-

никативной стороны речи. Обогащение социального опыта.  

Развивающий час:  

индивидуальная коррекцион-

ная работа по заданию учите-

ля-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога психолога 

- Развитие и коррекция сенсомоторных навыков, расширение кру-

гозора, развитие психических процессов;  

- Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. Фор-

мирование фонетического восприятия;  

- Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, памяти, 

мышления через игру и игровые упражнения. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

В соответствии с ФГОС процесс обучения детей с ТМНР реализуется на основе личностно-

ориентированного подхода, при котором центром внимания специалистов является личность ребен-

ка, его индивидуальные психологические качества, стремления и мотивы, а также особые образова-

тельные и психологические потребности. Известно, что существенный вклад в формирование дет-

ской личности вносят первые эмоциональные отношения, которые складываются с матерью и дру-

гими взрослыми, с течением времени обогащаются, претерпевают глубокие изменения и становятся 

необходимой основой для возникновения высших социальных чувств.  
В процессе общения с окружающими людьми и с помощью взрослых дети овладевают соци-

альным опытом, воплощенным в орудиях труда, языке, произведениях науки и искусства и т. д.  

Процесс межличностного взаимодействия взрослых с детьми подвержен постоянному пре-

образованию и имеет определенную динамику. Он представляет собой фундаментальный стержень 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Процесс обучения всегда происходит в форме 
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сотрудничества ребенка и взрослого и представляет собой вариант того взаимодействия, которое 

приводит к социальному развитию ребенка.  

Обучение может дать развивающий эффект лишь при условии, что ребенок усваивает новые 

знания не пассивно, а активно в процессе деятельности, прежде всего материальной, практической. 

Усилия воспитателей и педагогов направлены на развитие и стимулирование чувственного опыта в 

сочетании с моторной активностью у детей на самых ранних этапах.  

В основу технологии обучения детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР положена 

система, разработанная И.А. Соколянским и А.И. Мещеряковым и известная как «совместно–

разделенная деятельность». Она заключается в плавном изменении формы взаимодействия взрос-

лого и ребенка в процессе обучения.  

Первоначально это взаимодействие активного взрослого с пассивным, а иногда и проявляю-

щим негативизм ребенком – совместная деятельность. Педагог берет руки ребенка в свои и выпол-

няет необходимые движения руками ребенка до достижения результата. Постепенно в процессе 

взаимодействия педагог стимулирует ребенка на проявление активности, поддерживает каждое та-

кое проявление. Следующий этап – совместно-разделенная деятельность при минимальной актив-

ности ребенка. Педагог руками ребенка выполняет необходимые движения. Почувствовав малей-

шую активность ребенка при выполнении какой-либо операции, педагог предоставляет ему инициа-

тиву выполнения этого движения.  В момент полного снижения активности ребенка педагог снова 

берет инициативу выполнения операции на себя и возвращается к совместной деятельности до дос-

тижения результата. Затем следует этап совместно-разделенной деятельности с равнозначным уча-

стием ребенка и взрослого: в процессе деятельности ребенок выполняет самостоятельно уже осво-

енные наиболее простые операции, остальные выполняет совместно с педагогом, который предос-

тавляет ребенку инициативу при проявлении активности, до достижения результата. Совместно-

разделенная деятельность при минимальной активности взрослого заключается в том, что в процес-

се деятельности ребенок выполняет самостоятельно большинство освоенных операций, выполнение 

наиболее трудных операций при необходимости корректируется педагогом, до достижения резуль-

тата. Таким образом доля активности ребенка с каждым повторением осваиваемой операции увели-

чивается, постепенно превращаясь в его самостоятельную деятельность, когда ребенок выполняет 

необходимые движения сам до достижения результата. 

На первых этапах обучения огромное значение имеют эмоционально-выразительные спосо-

бы общения, которые использует взрослый. Принцип познавательной выразительности в общении с 

ребенком достигается особым эмоциональным поведением взрослого. Эти эмоциональные проявле-

ния легко копируются и оказывают как информативное, так и развивающее влияние на малыша. 

Следовательно, эмоциональность взрослого можно рассматривать не только как способ поддержа-

ния ориентировочной активности детей, но и как возможность удовлетворения их познавательной 

потребности, возникающей в процессе освоения окружающего мира. А также как регулятор поведе-

ния на том этапе, когда дети еще не понимают речевых высказываний взрослого. Специфика обуче-

ния дошкольников с ТМНР проявляется и в том, что оно проходит при непосредственном участии 

взрослых не только на специальных занятиях, но и в повседневной жизни ребенка. Те или иные 

умения формируются на основе врождённой способности ребенка к имитации. За счет регулярных 

обучающих воздействий взрослого копирование и подражание преобразуется в осмысленное вы-

полнение социальных действий, в том числе способов коммуникации.  

В ходе межличностного общения и сотрудничества взрослых с детьми с ТМНР следует при-

держиваться следующих правил: 

- любые формы контакта и совместной деятельности должны быть построены на эмоционально-

теплых и доверительных отношениях, при которых учитываются самочувствие, психологическое 

состояние, настроение и желания ребенка; 

- демонстрировать уважение к личности ребенка, внимательно и доброжелательно вступать в обще-

ние с ним; 

- во время общения использовать различные формы контакта (чувственный или эмоциональный, 

зрительный, тактильный и речевой); 
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- использовать в общении доступные ребенку способы коммуникации, способствовать их расшире-

нию; 

- обращаться к ребенку лично по имени, а также так, как его называют дома родители (с их разре-

шения); 

- создавать безопасные развивающие условия и внимательно следить за поведением ребенка, изме-

нениями его состояния и настроения в процессе обучения, режимных процессов и самостоятельной 

деятельности (свободного досуга);  

- следить за использованием ребенком средств индивидуальной коррекции; 

- реализовывать гигиенические процедуры и режимные процессы в комфортном для ребенка темпе 

на фоне положительного эмоционального общения, создавая условия для его позитивного само-

ощущения и активного участия в деятельности; 

- поощрять самостоятельность детей в процессе деятельности, оказывать помощь в объёме доста-

точном, а не избыточном, учитывая их индивидуальные психологические возможности и особенно-

сти состояния здоровья; 

- фиксировать внимание детей на эмоциональном состоянии окружающих людей, поощрять прояв-

ления сочувствия, сопереживания другому; 

- организовывать общение детей в группе, совместную деятельность, обучать социальным формам 

взаимодействия и коммуникации;  

- обращать внимание на успехи и достижения ребенка в различных видах деятельности, кратко и 

доброжелательно объяснять причину неудачи, демонстрировать способ преодоления трудностей без 

переноса ответственности за произошедшее на личность ребенка. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива образовательного учреж-

дения с семьями дошкольников заключается в расширении «поля» коррекционного воздействия, 

обучении родителей (лиц их замещающих) созданию специальных условий, жизненно необходимых 

для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей его семье; активизации ее 

воспитательного и реабилитационного потенциала, собственных ресурсов всех членов семьи, кото-

рые направляются на развитие и максимально возможное преодоление выявленных нарушений. 

Взаимодействие с семьями детей с ТМНР направлено на решение следующих задач: 

- определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, мотивирование ро-

дителей (лиц их замещающих), а также других родственников на совместную работу; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (лиц их замещающих), других членов семей 

(бабушек, дедушек, сиблингов), формирование психолого-педагогической компетентности близких 

ребенку с ТМНР лиц, непосредственно участвующих в его воспитании и коррекции нарушений; 

- оптимизация самосознания родителей ребенка с ТМНР, нейтрализация тяжелых и длительных пе-

реживаний, стресса, связанного с проблемами психофизического развития ребенка;  

- формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений конструктив-

ного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством проведения психолого-

педагогических коррекционных мероприятий. 

 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих направле-

ниях: образовательно-просветительская работа, психологическое консультирование и диагности-

ка внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая коррекция, психологическая помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей  

образовательно-

просветительская 

работа 

психологическое 

консультирование и 

диагностика внутри-

семейных взаимоот-

ношений 

педагогическая 

коррекция 

психологическая 

помощь 



Документ подписан электронной подписью. 

 46 
 

 

 

Направления взаи-

модействия с семьей 

Цель (задачи) Формы организации 

взаимодействия 

Образовательно-

просветительская  

работа 

 

- сформировать у родителей и других близких лиц 

представления об особенностях, динамике и пер-

спективах развития ребенка с ТМНР, возрастных 

параметрах, к которым нужно стремиться подвес-

ти развитие ребенка (коммуникативное, социаль-

но-личностное, когнитивное и др.) 

- работа родительского 

клуба «Семейная акаде-

мия»;    

- мастер-классы;   

- встречи с узкими спе-

циалистами (родитель-

ский час); 

- размещение информа-

ции на информационных 

стендах, официальном 

сайте ДОУ и странице в 

инстаграм, WhatsApp;  

- памятки, буклеты, пап-

ки-передвижки и др. 

Психологическое 

консультирование и 

диагностика внутри-

семейных взаимоот-

ношений 

 

- определение и оказание психологической под-

держки и помощи в решении семейных проблем, 

связанных с принятием и ценностным отношени-

ем к ребенку с ТМНР;  

- снятие напряженности и психологической трав-

матизации, возникшей у родителей в связи с рож-

дением в семье ребенка с инвалидностью;  

- преодоление трудностей в отношениях между 

членами семьи, обостренных тяжестью состояния 

ребенка;  

- формирование согласованности между членами 

семьи в использовании воспитательных приемов;  

- коррекция позиции родителей, гиперболизи-

рующих или отрицающих наличие проблем у ре-

бенка и т.д.  

- вечера вопросов и от-

ветов;  

- консультации (индиви-

дуальные, групповые);  

- анкетирование, тести-

рование родителей (за-

конных представителей) 

и др.;  

 

 

 

Педагогическая 

коррекция 

 

- практическое обучение родителей способам 

коррекционного ухода, приемам и методам воспи-

тания ребенка ТМНР с учетом выявленных нару-

шений и с целью создания специальных условий 

его развития дома;  

- формирование у родителей представлений о 

специфических и возрастных особенностях, ин-

дивидуальном маршруте развития их собственно-

го ребенка. 

 

- индивидуальные заня-

тия с ребенком «специа-

лист – ребенок – роди-

тель»; 

- индивидуальные игро-

вые сеансы со своим ре-

бенком и педагогом,  

- участие в занятиях в 

малых группах и игро-

вых сеансах с другими 

родительско-детскими 

диадами;  

- участие в тематических 

семинарах-тренингах, 

досуговых мероприяти-

ях и др. 

Психологическая 

помощь 

 

- повышение самооценки, чувства собственного 

достоинства родителя; 

- стабилизация и оптимизация психического со-

- психотерапевтическая 

беседа;  

- групповые психотера-
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стояния родителя, преодоление состояния «горя», 

«безвыходности», «безысходности», «тупиковой 

ситуации» и т.д.; 

- обновление мироощущения, самоценности «Я», 

понимания собственной роли в воспитании ре-

бенка, сохранении семьи, понимании пережива-

ний своих близких, принятие ситуации такой, ка-

кая она есть; 

- определение конкретных задач перед родителем 

на период «здесь и теперь» (т.к. на начальных 

этапах во избежание срывов не стоит строить 

долгосрочных перспектив). 

певтические тренинги и 

др. 

 

В реализации задач взаимодействия педагогического коллектива с семьями принимают 

участие все специалисты и воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определена долж-

ностными инструкциями.  

График консультирования родителей (Родительский час) 

Специалист Время приема Направления работы 

учитель-дефектолог вторник 17:00 – 18:00 Консультирование по вопросам сенсомоторного развития, 

развития познавательной сферы 

учитель-логопед пятница 17:00 – 18:00 Консультирование по вопросам речевого развития 

педагог-психолог пятница 17:00 – 18:00 Консультирование по вопросам развития эмоционально-

волевой сферы 

Организация и содержание консультативно-просветительской работы с семьей представлены 

в Приложении №2. 

  

2.7. Осуществление образовательного процесса с учетом национально-культурных особенно-

стей, климатических условий 

 Образовательный процесс осуществляется с учетом специфики национально-культурных 

особенностей. В г. Амурске действует значительная и многопрофильная сеть из учреждений куль-

туры и искусства: 2 детские школы искусств, дворец культуры, центральная библиотека, краеведче-

ский музей, кинотеатр «Молодость», ботанический сад.  Расположение детского сада в центре горо-

да позволяет вести сотрудничество с культурными центрами, проводить экскурсии, целевые про-

гулки. Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с детской библиотекой, Амурским городским 

краеведческим музеем для повышения познавательной активности и решения задач нравственно-

патриотического воспитания.  

 Для создания условий по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников МБДОУ 

взаимодействует с детской школой искусств №2, ДК ЦКК, центром детского творчества «Темп». 

 На территории Амурского района находится государственный природный заповедник «Бо-

лоньский», который позволяют вести углубленную работу экологической направленности.  Для 

расширения задач по экологическому воспитанию (участие в районных конкурсах, экологических 

акциях), получения дополнительного образования    ДОУ активно сотрудничает с детским эколого-

биологическим центром «Натуралист».   

Население г. Амурска и Амурского района многонационально, самые многочисленные пред-

ставители – русские. Коренными народностями являются нанайцы, ульчи, удэгейцы. Знакомство 

воспитанников с культурой коренных народностей происходит при реализации направления работы 

по региональному компоненту.  

Основными отраслями г. Амурска остаются энергетическая, оборонная, машиностроительная, 

лесоперерабатывающая, пищевая промышленность, гидрометаллургическая. При реализации 

образовательной области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное» вводятся 

темы по ознакомлению с профессиональной деятельностью взрослых. 
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 При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются климатические ус-

ловия. Климатические условия Дальневосточного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество теплых дней в году, зима продолжительная, с низкими температурами воздуха. Годовой 

максимум температуры воздуха составляет +33 градуса, абсолютный минимум – 42 градуса. Исходя 

из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на предупрежде-

ние заболеваемости и оздоровление детей. В приложении представлены формы и методы оздоров-

ления дошкольников, лечебно-профилактические мероприятия, модель двигательной активности. 

Решению вопросов оздоровления воспитанников помогает взаимодействие с детской поликлини-

кой. 

 В связи с климатическими условиями нашего региона организация режима дня строится с 

учетом сезонных изменений. В теплое время – жизнедеятельность детей преимущественно, органи-

зуется на открытом воздухе, увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе. В зимний период, когда температура воздуха опускается ниже -15 градусов, усиливается 

ветер до 15 м/с, время пребывания детей на улице сокращается. В группах раннего и младшего до-

школьного возраста прогулка переносится в помещение. 

Для повышения двигательной активности дошкольников организовано 3 физкультурных 

занятия, одно из которых проводится на свежем воздухе. Один раз в месяц в дошкольных группах 

проводятся тематические физкультурные досуги. В летнее время детская деятельность вынесена на 

открытый воздух, проведение утренних гимнастик строится с учетом погодных условий: в 

ненастную и дождливую погоду, солнечную и ветреную погоду. В дни зимних и летних каникул 

организуются оптимальные условия для самостоятельной деятельности детей: игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

   

2.8. Реализация регионального компонента  

Данный раздел представлен содержанием работы по знакомству детей с историей, 

географией Хабаровского края, культурой коренных народов Приамурья. 

 Дошкольное учреждение расположено на территории Дальнего Востока с его исконным 

проживанием коренных малочисленных народов Приамурья и Крайнего севера, поэтому образова-

тельный процесс строится с учетом национально-регионального компонента. От воспитателя до-

школьного учреждения зависит самая первая форма знакомства с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, передача детям духовных ценностей малой Родины, ха-

рактера взаимоотношений между детьми, от которых будет зависеть их дальнейшие установки в 

восприятии «иного», недопущение разного рода конфликтов. Поэтому содержание образования 

включает вопросы истории и культуры города и района, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького ребенка.  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществ-

ляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных обра-

зовательных областей:  

- «Познавательное развитие» (культура и быт, история, традиции, достопримечательности);  

- «Речевое развитие» (фольклор, поэтические произведения поэтов и писателей – земляков);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (художественно-творческая деятельность);  

- «Физическое развитие» (народные игры); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (поведение в быту, социуме, природе). 

 Для ознакомления воспитанников с культурно-историческими, природно-климатическими, 

экологическими, национально-культурными и этнокультурными особенностями региона в учреж-

дении создана и используется предметно - развивающая среда: патриотические уголки в группах, 

мини – музеи, подборки художественной литературы и др. 

Целью реализации регионального компонента является формирование начал самосознания 

ребенка-дошкольника и овладение элементарными сведениями по истории, географии и культуры 

родного края, развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориен-
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таций средствами традиционной народной культуры родного края, воспитания бережного отноше-

ния к природе.  

 

Принципы работы: 
- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия  детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на  позитивный внутрен-

ний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона).  

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности 

к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные ме-

тоды и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактиче-

ские игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с на-

родно-прикладным искусством и др. 

Задачи реализации регионального компонента через образовательные области 

Образовательные 

области 

Задачи Содержание и формы работы 

с дошкольниками 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошко-

льного возраста чувство 

любви и привязанности к 

малой родине, родному до-

му, проявлением на этой ос-

нове ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравст-

венных отношений к окру-

жающему миру и людям. 

Использовать знания о род-

ном крае в игровой деятель-

ности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к 

культуре и традициям  род-

ного края,  стремление со-

хранять национальные цен-

ности. 

- встречи с интересными людьми, коренными жителя-

ми Хабаровского края; 

- проведение экологических акций: «Спасем дальне-

восточные леса от пожаров», «Накорми зимующих 

птиц» и т.д.; 

- знакомство с трудом коренных народов (охота, ры-

балка), профессиями родителей, жителей Амурска; 

- трудовые поручения, организация мини-огородов, 

участие в озеленении территории детского сада; 

- посещение городского музея, социально значимых 

учреждений (почта, магазины, библиотеки и т.п.);   

- закрепление правил поведения ребенка в природе 

(лесу, на воде и т.д.), на улицах города, при возникно-

вении опасных ситуаций;  

- поддержание желание у детей отображать в сюжет-

но-ролевой игре знания об окружающей действитель-

ности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории 

Хабаровского края. Форми-

ровать представления о тра-

диционной культуре родного 

края через ознакомление с 

природой. Воспитывать  пат-

риотические чувства к своей 

малой родине через приоб-

щение к культуре, истории, 

географии родного края. 

- знакомство с историей Хабаровского края, города; 

- знакомство с символикой края, района, города; 

- беседы с интересными людьми, их достижениями; 

- знакомство с дальневосточными писателями; 

- игры в уголках для экспериментирования, в центрах 

игр с песком, водой; 

- дидактические игры экологической направленности, 

коллекционирование; 

- проектная деятельность по изучению флоры и фауны 

Амурского района, края; 

- экскурсии в городской краеведческий музей для зна-

комства с экспозициями по темам: «Одежда», «Посу-

да», «Жилище», «Первостроители», «Великая Отече-

ственная война», «Жизнь народов Приамурья» и др.;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу; 

- экологические праздники, акции, игры экологиче-

ского содержания. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление,     - обогащение словаря через расширение знаний об 
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через знакомство с культу-

рой Хабаровского края, на-

родов Приамурья 

окружающем мире; 

- чтение худ. литературы, знакомство с произведения-

ми писателей, поэтов Дальнего Востока, народным 

творчеством; 

- беседы, решение проблемных ситуаций; 

- словесные игры. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Приобщать детей к музы-

кальному творчеству родно-

го края; воспитывать любовь 

в родной земле через слуша-

ние музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций 

Хабаровского края. Форми-

ровать практические умения 

по приобщению детей к раз-

личным народным декора-

тивно-прикладным видам 

деятельности. 

- экскурсии в детскую библиотеку на выставки изо-

студий, детских работ, местных художников, с целью 

расширения кругозора о различных жанрах искусства;  

- слушание произведений народной музыкальной 

культуры; 

- знакомство с Дальневосточными композиторами, 

музыкантами; 

- знакомство с промыслами народов Приамурья; 

- знакомство с народными праздниками, обычаями; 

- инсценировка, драматизация сказок народов При-

амурья. 

Физическое  

развитие 

Развивать эмоциональную 

свободу, физическую  вы-

носливость, смекалку, лов-

кость через традиционные 

игры, забавы народов При-

амурья 

- народные игры, спортивные праздники и развлечения; 

- соревновательные состязания; 

- физкультурные досуги; 

- неделя здоровья; 

- подвижные игры, игры на асфальте; 

- зимние игры-забавы, катание на лыжах, санках, с 

ледяной горки; 

- занятия из серии «Забочусь о своем здоровье». 

 

2.9. Традиции дошкольного учреждения 

Детский сад – это семья. И как в любой дружной семье у нас есть свои традиции.  Традиции 

дошкольного учреждения определяют внутреннюю и внешнюю культуру, имидж дошкольного уч-

реждения. Тематика традиционных событий, праздников, мероприятий ориентирована на все на-

правления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия. Традиции распределены на воспитанников, сотрудников, родителей. 

 В отношении воспитанников традиции направлены на социально-коммуникативное развитие 

ребенка: день рождения ребенка (отмечается индивидуально); неделя здоровья; развлечения, досуги 

по наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач и т.д.); мероприятия, посвященные событи-

ям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Конституции, День Рос-

сии, День защитника Отечества и т.д.).  

 Традиции в отношении родителей созданы с целью активизации родительской общественно-

сти и привлечение к воспитательно-образовательному процессу:  

-  Благодарственные письма родителям через информационные стенды, родительские собрания; 

- Спортивный праздник с папами, посвященный Дню защитников Отечества; 

- Весеннее кафе, бабушкины посиделки (посвященные международному женскому дню 8 Марта); 

- День матери; 

- Выпуск поздравительных газет с Новым годом; 

- Участие родителей в конкурсах, тематических акциях.   

 

2.10. Механизмы адаптации программы  

Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОО  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в 

работе воспитателей и специалистов ДОО.  

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это совме-

стное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образователь-

ных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
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оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образова-

тельной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания специалистов воспитате-

лям.  

 Для координирования всей работы с детьми разработана таблица взаимосвязи специалистов 

дошкольного учреждения с воспитателями, которая заполняется один раз в неделю (в понедельник) 

и включает разнообразные игровые задания по теме недели, а также предполагает обратную связь 

(Приложение №5).  В таблице взаимосвязи специалисты указывают лексическую тему недели, на-

звание дидактических игр и упражнений, основные цели и задачи коррекционной работы; перечис-

ляют фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультмину-

ток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им за-

нятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети ис-

пытывают наибольшие затруднения.  

 

Психолого-педагогический консилиум  
Одной из форм взаимодействия специалистов детского сада, объединившихся для психоло-

го-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья яв-

ляется психолого-педагогический консилиум (ППк).  

Цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, соци-

альной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизи-

ческого состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть направ-

лен, с согласия родителей (законных представителей) на территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ТПМПК).    
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В дошкольной организации созданы все необходимые педагогические условия, изложенные 

в ФГОС. В первую очередь, это: 

- материально-техническое оснащение, 

- предметно-развивающая среда, 

- медико-социальные мероприятия, 

- кадры, имеющие специальную подготовку и квалификацию, позволяющую учитывать особые об-

разовательные потребности и возможности развития детей с ТМНР, применять в педагогической 

работе современные методы и приемы коррекционного обучения.  

 

Все специалисты, реализующие образовательный процесс, регулярно повышают свой про-

фессиональный уровень, ориентируются и умеют использовать современные достижения в области 

специальной педагогики и психологии. В образовательной организации создано сетевое взаимодей-

ствие педагогов, работающих по программе, а также налажена система связи с другими специали-

стами и ведомствами, предоставляющими медико-социальную помощь детям с ТМНР. 

 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, последовательного 

психического развития и социализации детей с ТМНР является правильно организованная диагно-

стика психического развития ребенка, результаты которой определяют содержание, форму предос-

тавления, методы и приемы его обучения на текущем возрастном этапе. Психолого-педагогическая 

диагностика детей с ТМНР может осуществляться как по отечественным, так и зарубежным мето-

дикам или тестам. В соответствии с требованиями ФГОС Организация имеет право самостоятельно 

выбирать инструменты диагностики психического развития детей, в том числе оценки и монито-

ринга динамики освоения содержания Программы (Приложение №1 - мониторинг). 

Психолого-педагогическая диагностика психического развития детей проводится в начале и 

конце года, что позволяет получить дополнительные данные об эффективности образовательной 

деятельности и помогает определить содержание обучения ребенка на следующем возрастном эта-

пе.  

 

Важным условием является обобщение содержания коррекционно-педагогической работы в 

индивидуальной программе, которая разрабатывается для каждого ребенка. В ней учитываются ре-

зультаты анализа психологических достижений, ограничений и потенциальных возможностей ре-

бенка, особенности освоения им программного материала предыдущего этапа, факторов, которые 

оказывают непосредственное влияние на динамику психического развития детей. На основании это-

го анализа в программе указываются специальные методы, приемы и упражнения, направленные на 

закрепление актуальных психологических достижений возраста и гармоничное формирование по-

следующих, характерных для «зоны ближайшего развития» в пяти образовательных областях. Со-

держание индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы должно содействовать 

преобразованию «зоны ближайшего развития» в актуальные достижения психики ребенка с ТМНР в 

запланированный временной промежуток, т.е. реализовывать определенные цель и задачи коррек-

ционно-педагогической работы.  
 

Все занятия с ребенком проводятся как практические игровые действия и предлагаются в по-

рядке усложнения. Каждое из предложенных заданий должно оказывать системное воздействие на 

психическое развитие ребенка, т.е. решать несколько коррекционно-педагогических задач и стиму-

лировать работу нескольких функциональных зон головного мозга и анализаторов одновременно. 

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной природы 

требуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки. Развивающие занятия с 

детьми с ТМНР проводятся в следующих режимах: щадящий, средний и нормальный. Выбор того 

или иного режима педагогической работы с ребенком определяется состоянием здоровья и устой-

чивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, т.е. индивидуальными психофизическими особен-
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ностями и возможностями ребенка.  
Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, при ко-

тором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия составляет 5-15 минут. 

При этом режиме индивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего возраста проводятся 

только в утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их организация во второй половине 

дня не позже 17.00. 

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом психического разви-

тия в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при котором продолжительность целенаправ-

ленного педагогического воздействия составляет 10-20 минут. В дошкольном возрасте при стабиль-

ном психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в нормальном режиме, когда 

продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они проводятся в первой и второй половине 

дня. 

 

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются и реали-

зуются с участием родителей (законных представителей ребенка). Активное включение семьи в об-

разовательный процесс является необходимым условием полноценного психического развития ре-

бенка с ТМНР, поэтому особое значение имеет последовательное повышение их педагогической 

компетентности в вопросах обучения и воспитания ребенка с целью оптимизации социальной си-

туации развития.  

Форма обучения родителей (лиц их замещающих) педагогическим технологиям и стиль об-

щения специалистов с ними, продолжительность и частота, содержание обучающих встреч с семьей 

устанавливаются в зависимости от возраста ребенка, структуры и степени тяжести нарушений раз-

вития, динамики усвоения им нового, а также от психологического состояния родителей, степени их 

готовности к воспитанию ребенка с ТМНР и систематической реализации содержания ИКПР.  

Систематическое взаимодействие специалистов с родителями по созданию в домашних услови-

ях специальных развивающих условий, мониторинг динамики психического развития ребенка с ТМНР 

позволяют своевременно изменять окружающую обстановку, внедрять новые технологии и вспомога-

тельные средства, тем самым улучшая социальные условия жизни ребенка.  

 

3.2. Организация предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, а также территории, прилегающей к нему для 

реализации программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и со-

вместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда полностью обеспечивает реализацию Про-

граммы:  

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования детей с 

ОВЗ;  

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность;  

- учитываются возрастные особенности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформи-

руема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Предметно-развивающее пространство соответствует актуальным и потенциальным возмож-

ностям психического развития детей с ТМНР, содействует реализации индивидуальных способно-

стей. Весь игровой материал и оборудование для занятий способствуют всестороннему психиче-

скому развитию детей с ТМНР, в том числе двигательному, сенсорному и речевому развитию.  
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Для проведения коррекционно-педагогических занятий предусмотрен достаточный объем, 

вариативность и гибкое зонирование предметно-развивающего пространства. Площадь игрового 

пространства обеспечивает ребенку возможность безопасного свободного передвижения в нем. Вся 

предметно-развивающая среда выполняет стимулирующую, развивающую, организующую функ-

ции.  

Развивающая предметно-пространственная среда учитывает целостность образовательно-

го процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Оснащение предметно-развивающей среды в группах  

Центры активности Оснащение 

1. Центр сюжетно-ролевой игры 

(социально-коммуникативное 

развитие); 

 

2. Физкультурно-

оздоровительный центр  

(физическое развитие); 

 

 

 

3. Центр науки  

(познавательное развитие); 

 

 

 

 

 

 

4. Центр конструирования (по-

знавательное развитие); 

 

 

 

5. Центр интеллектуального 

развития (познавательное раз-

витие); 

 

 

 

 

6. Центр речи (речевое разви-

тие) 

 

 

 

7. Центр книги (речевое разви-

тие) 

 

 

8. Центр музыки (музыка); 

 

 

Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Школа», «Ате-

лье», «Космос», «Библиотека», «Банк», «ГИБДД» и т.д. 

 

Предметы, оборудование для выполнения ОРУ, основных ви-

дов движений: платочки, мячи, кубики, кегли, обручи, гимна-

стические палки, мешочки с песком, скакалки, султанчики, 

спортивные игры. Материалы и пособия для развития крупной 

и мелкой моторики. Плакаты о здоровом образе жизни. 

 

Познавательные энциклопедии, картотеки опытов, дневники 

наблюдений. Лупы, микроскопы, пробирки, колбы, мензурки, 

баночки, весы, мерные стаканчики, зеркала, магниты, пипетки, 

песочные часы, губки, воронки, природный материал, бросо-

вый материал, бумага и ткань разного размера, глобус, коллек-

ции (ракушек, камней и др. природного материала). Техниче-

ские материалы (гайки, болты, гвозди).  

 

Деревянный и металлический строительный материал, конст-

рукторы разных видов («Лего», «Фанкластик», «Магбилдинг», 

«Тико» и др.). Схемы построек, алгоритмы их выполнения, ма-

кеты, плакаты.  

 

Блоки Дьенеша, кубики Никитина, палочки Кюизенера, разви-

вающие игры В. Воскобовича, дид. игры для развития психиче-

ских функций. Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото, развивающие игры по математике, логи-

ке, плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением цифр.  

 

Дидактические игры по развитию речи, обучению грамоте, на-

боры открыток, альбомов, плакатов. Плакаты и наборы дидак-

тических наглядных материалов с изображением букв. Сюжет-

ные картины. Схемы наглядного моделирования.  

 

Подборка художественной литературы, портреты  

Детские книги по программе, детские энциклопедии, справоч-

ная литература сказки, загадки, потешки. Книжки самоделки. 

 

Музыкальные инструменты, игрушки. Магнитофон, аудиозапи-

си, компакт-диски. Портреты композиторов.  
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9. Центр художественного 

творчества (художественно-

эстетическое развитие); 

 

 

10. Центр театрализованной 

деятельности (речевое, художе-

ственно-эстетическое разви-

тие); 

 

11. Центр экологии (познава-

тельное развитие). 

 

 

12. Уголок уединения (зона от-

дыха ребенка) 

 

 

 

13. Приемная комната 

Информационно-

просветительская работа с ро-

дителями 

Мольберт, фланелеграф, уголок изобразительной деятельности, 

репродукции картин художников. Иллюстрации разных видов 

росписи (хохлома, городец и др.). Материалы для лепки рисо-

вания и аппликации. 

 

Различные виды театров: настольный, кукольный, теневой, 

пальчиковый, рукавичный, на кружках и т.д. Ширмы, реквизи-

ты и декорации для игр-драматизации. 

 

 

Природный уголок, дневники наблюдения, календари погоды и 

др. Глобус, географически карты, дидактические игры, орудия 

труда для ухода за растениями (лейки, совочки и др.). 

 

Невысокие легкие передвижные ширмы, мягкие модули, по-

душки, балдахин, шатер, палатка; игрушки ребенка, книги, фо-

тографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мяг-

кая мебель и т.д.  

 

Информационный уголок 

Выставка детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Детская мебель: шкафчики, скамеечки. 

 

Для реализации АООП в дошкольном учреждении имеются отдельные кабинеты для заня-

тий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом психологом. 

Оснащение предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении 
Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет психолога, учителя-

дефектолога 

1.Психолого-педагогическая диаг-

ностика, 

2. Коррекционная работа с детьми, 

3. Индивидуальные консультации 

Детская мебель 

Компьютерный стол 

Моноблок 

Диагностический материал для психолого-педагогического обследо-

вания детей 

Игровой материал 

Развивающие дидактические игры и др. 

Кабинет учителя-логопеда 

1. Занятия по коррекции речи 

2. Консультативная работа с роди-

телями и педагогами. 

Большое настенное зеркало  

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Компьютерный стол 

Моноблок 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Магнитная доска 

Мольберт 

Наборное полотно 

Индивидуальные зеркала для детей 

Игровой материал 

Интерактивная доска 

Песочный стол 

Дидактический стол 

Методический наглядный материал для:  

-  развития речевого дыхания,  

- слухового внимания и фонематического слуха,  

-  развития мелкой моторики,  
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-  развития грамматического строя речи. 

- формирования лексической стороны речи. 

-  формирования общих речевых навыков. 

Картотека игр для коррекции звукопроизношения. 

Картинки с артикуляционной гимнастикой. 

Материал для сенсорного развития. 

Ноутбуки и др. 

Музыкальный зал, кабинет му-

зыкального руководителя 

1. НОД по музыкальному воспита-

нию 

2. Индивидуальные занятия 

3. Тематические досуги 

4. Развлечения 

5. Театральные представления 

6. Праздники и утренники 

7. Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

8. Развлечения, праздники, утрен-

ники 

9. Консультативная работа с роди-

телями и воспитателями 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Пианино   

Видеомагнитофон 

Музыкальные инструменты для детей 

Подборка дисков с музыкальными произведениями 

Подборка видеокассет с изображением художеств. и фото картин 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские стулья  

Аудиокассеты 

Экран, проектор 

Ноутбук 

Методический кабинет 

1.Осуществление методической 

помощи педагогам, 

2.Организация консультаций, се-

минаров, педагогических советов,  

3. Выставка дидактических и ме-

тодических материалов для орга-

низации работы с детьми по раз-

личным направлениям развития  

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий,  

Пособия для НОД, 

Опыты работы педагогов, 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов и т.д. 

Демонстрационный, иллюстративный материал, 

Изделия народных промыслов и др. 

Физкультурный зал 

1.Физкультурные занятия, 

2.Спортивные досуги,  

3. Развлечения, праздники, 

4. Консультативная работа с роди-

телями, воспитателями, 

5. Кружковая работа 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания и т.д., 

Велотренажер  

Беговая дорожка механическая 

Дорожка массажная 

Тренажер «Бегущая по волнам» 

Мат детский 

Мягкий модуль и др. 

Оборудование кабинетов специалистов представлено в паспорте кабинета (Приложения №№3,4) 

 

Содержание РППС с учетом направлений коррекционно-развивающей работы 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

 

Коррекция и раз-

витие психомо-

торных функций у 

детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- игры на развитие локомо-

торных функций; 

 - комплексы массажа и са-

момассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибу-

лярно-моторной активности; 

- кинезиологические упраж-

Сортировщики различных видов, игрушки с вставны-

ми деталями и молоточком для «забивания»; настоль-

ные и напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для надевания; набо-

ры объемных тел повторяющихся форм, цветов и раз-

меров для сравнения; бусы и цепочки с образцами 

сборки; шнуровки; набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для физкультур-

ных и музыкальных занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и соединения элемен-

тов; мозаика с шариками для перемещения их пальчи-

ками; наборы ламинированных панелей для развития 
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нения моторики; магнитные лабиринты с шариками; пособия 

по развитию речи; наборы с шершавыми изображе-

ниями; массажные мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; тренажеры с желобом 

для удержания шарика в движении; стол для занятий с 

песком и водой и др. 

Коррекция эмо-

циональной сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию дея-

тельности дыхательной сис-

темы; 

- игры и приемы для коррек-

ции тревожности; 

- игры и приемы, направлен-

ные на формирование адек-

ватных форм поведения; 

- игры и приемы для устра-

нения детских страхов; 

- игры и упражнения на раз-

витие саморегуляции и са-

моконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для со-

ставления портретов; костюмы, ширмы и наборы пер-

чаточных, пальчиковых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, мячи-

ки и кубик с изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир и др.  

Развитие познава-

тельной деятель-

ности 

- игры на развитие концен-

трации и распределение 

внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для активиза-

ции познавательных процес-

сов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и эле-

ментами одинаковых или разных форм и цветов; пи-

рамидки с элементами различных форм; доски с вкла-

дышами и наборы с тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и разных разме-

ров и цветов со шнурками; доски с вкладышами и 

рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные картинки, тематиче-

ские кубики и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различных конфигураций и 

размеров; напольные и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными видами крепле-

ния деталей; наборы геометрических фигур плоскост-

ных и объемных; наборы демонстрационного и разда-

точного счетного материала разного вида; пособия для 

изучения состава числа; наборы для изучения целого и 

частей; наборы для сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской деятельности с ме-

тодическим сопровождением; предметные и сюжет-

ные тематические картинки; демонстрационные пла-

каты по различным тематикам; игры-головоломки и 

др.  

Формирование 

высших психиче-

ских функций 

- игры на развитие саморегу-

ляции; 

- упражнения для формиро-

вания межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие зритель-

но-пространственной коор-

динации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор составных картинок с раз-

личными признаками для сборки; домино картиноч-

ное, логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; логические пазлы; на-

боры карт с заданиями различной сложности на опре-

деление «одинакового», «лишнего» и «недостающе-

го»; планшет с передвижными фишками и тематиче-

скими наборами рабочих карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с подвижным ртом 

и языком; трансформируемые полифункциональные 
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элиминацию импульсивно-

сти и агрессивности; 

- повышение уровня работо-

способности нервной систе-

мы 

наборы разборных ковриков и др. 

Развитие комму-

никативной дея-

тельности 

- игры и упражнения для ре-

чевого развития; 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игры с крупногабаритными элемен-

тами для совместных игр; диск-балансир; домино раз-

личное, лото различное; наборы для театрализованной 

деятельности и др. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходи-

мых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп 

детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 
 

3.3. Кадровые условия реализации АООП 

Для реализации Программы образовательная организация укомплектована квалифициро-

ванными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, админи-

стративно-хозяйственными работниками. 

          Согласно ФГОС ДО реализация программы осуществляется педагогическими работни-

ками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по воспитательно-

образовательной работе, старшего воспитателя: 

-  учитель-дефектолог,  

-  учитель-логопед, 

-  педагог-психолог,  

- тьютор, 

-  воспитатель,  

-  инструктор по ФИЗО, 

-  музыкальный руководитель. 

 Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристи-

кам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих. Кадровый состав педагогов на учебный год представлен в Приложении №6. 

 Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ППк образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

 Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Чтобы обеспечить единство в работе 

всех педагогов и специалистов, создана модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают особенности психоречевого развития и освоения АООП, обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ПрАООП ДО для детей с ТМНР и разрабатывается собственная 

АООП для образовательной организации, ИПКР для ребенка.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

мероприятия.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных 

представителей). 

Для координирования всей работы с детьми разработана таблица взаимосвязи специалистов 

дошкольного учреждения с воспитателями, которая заполняется один раз в неделю (в понедельник) 

и включает разнообразные игровые задания по теме недели, а также предполагает обратную связь 

(Приложение №5). 
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В дошкольной образовательной организации созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в АООП задачи с учетом требований 

СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности.  

Пространство дошкольного учреждения (здание и прилегающая территория) соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в частности:  

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

 

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, педа-

гогической, административной и хозяйственной деятельности здание оснащено и оборудо-

вано: 

– учебно-методическим комплектом для реализации АООП и дополнительной литературой 

по проблеме образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, комплектами различных разви-

вающих игр; 

– помещениями для игры, общения, занятий различными видами дошкольной деятельности, 

для познавательно-исследовательской деятельности и других форм активности ребенка с 

участием взрослых и детей; 

– предметно-развивающей средой, включающей средства образования и воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, музы-

кальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем и др. 

В дошкольном учреждении 11 групповых комнат, каждая из которых имеет благоустроенные 

игровую, раздевальную и санитарно-гигиеническую комнаты, укомплектованные мебелью и необ-

ходимым оборудованием. В группах создана безопасная предметно-развивающая среда, соответст-

вующая возрасту детей, позволяющая решать образовательные и воспитательные задачи, обеспечи-

вать реализацию творческой поисковой активности дошкольников на основе концептуальных по-

ложений образовательной программы. Каждая игровая комната имеет площадь – 60,2 кв. м., пло-

щадь на 1 ребенка раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) составляет 2,5 кв. м., для дошкольника – 2 кв. м. 

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется: 

- Медицинский и процедурный кабинеты с необходимым набором медикаментов и оборудования 

всоответствии с СанПиН. Имеется изолятор. 

- Методический кабинет для организации работы по реализации образовательной программы, по-

вышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов учреждения.  Методический 

кабинет оснащен учебно-дидактическим, методическим материалом для проведения непосредст-

венно образовательной деятельности с дошкольниками, совместной деятельности.   

- Музыкальный зал для проведения праздников, досугов, а также массовых мероприятий, площадью 

77,2 кв.м с музыкальным кабинетом 11 кв.м. В музыкальном зале установлена система для исполь-

зования проектора, экрана. 

- Физкультурный зал, площадь которого 62,4 кв.м, оснащен спортивным оборудованием. 

- Кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога оборудованы необходи-

мым материалом, пособиями для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми. 

- Проведен Интернет в 7 кабинетах (заведующего, методическом, бухгалтерии, специалиста по кад-

рам, заместителя заведующего по АХЧ, учителя-логопеда, педагога-психолога (учителя-

дефектолога).  

      В детском саду имеется необходимый набор специальных и подсобных помещений: пище-

блок, складские помещения, прачечная, гладильная, санитарно-гигиенические комнаты для персо-

нала. 
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На территории детского сада расположены: 

-11 прогулочных площадок;   

- спортивная площадка; 

- метеостанция; 

- скалодром. 

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых. В помещении 

установлена система автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт ЕДДС. 

Имеется кнопка экстренного вызова «тревожная кнопка». Установлена система видеонаблюдения с 

выходом на монитор, расположенный в помещении охраны. Видеокамеры расположены внутри по-

мещений и по периметру здания. Территория учреждения ограждена в полном объеме, освещена. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: 

приказами, инструкциями, положениями.  

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовые условия реализации Программы дошкольного 

образования детей с ТМНР должны: 

- обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы; 

- обеспечивать реализацию Программы, учитывая вариативность индивидуальных траекторий раз-

вития детей; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также меха-

низм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования детей с 

ТМНР регламентируется приказом Минпросвещения России №235 от 20.11.2018г. и должно осуще-

ствляться в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации согласно нормативам обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с потребно-

стями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционно-

го права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности груп-

пы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реали-

зации Программы. 

При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для 

различных возрастов детей, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

При определении нормативных затрат на реализацию АООП ДО для детей с ТМНР необходимо 

учитывать потребности в дополнительном финансовом обеспечении (см. ПрАООП ДО для детей с 

ТМНР).  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах комбинированной 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим организа-

цию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. Максимально допустимый объем образо-

вательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 30 мин. в неделю.  

Средняя группа (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 мин. в неделю. 

Старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин. в неделю.  

Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов в неделю. 
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Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

Для детей 4-го года жизни – не более 15 мин. 

Для детей 5-го года жизни – не более 20 мин.  

Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.  

Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, пере-

рывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность для детей среднего и старшего до-

школьного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Длительность –  не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредст-

венно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. Образова-

тельная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной на-

грузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспо-

собности детей (вторник, среда). Также строго отрегулировано сочетание видов образовательной 

деятельности с целью профилактики утомления детей. Организованная образовательная деятель-

ность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. 

В группах комбинированной направленности непосредственно образовательная деятель-

ность проводится по подгруппам, малыми подгруппами и индивидуально. Непосредственно обра-

зовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводится со 

всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требовани-

ям СанПин. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными осо-

бенностями воспитанников. 

В середине учебного года (последняя неделя декабря) организовываются недельные канику-

лы, во время которых проводятся организованные занятия только эстетического и оздорови-

тельного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальному плану рабо-

ты с детьми. 

В летний период, жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на ули-

це, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время 

прогулки в летний период увеличивается. 

Организация образовательной деятельности в течение учебного года.  

с 01.09. – 31.05. – учебный период 

с 20.12. – 30.12. – каникулы   

с 01.06. – 31.08. – летний оздоровительный период 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда проводится ежедневно за 

пределами непосредственно образовательной деятельности. Проектирование коррекционно-

развивающей работы осуществляется с учетом комплексно-тематического планирования (Прило-

жение №7). 

Образовательная программа реализуется через организацию образовательной деятельности в 

соответствии с возрастом воспитанников и основными направлениями их развития и включает вре-

мя, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе НОД, 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

- самостоятельную деятельность детей, 

- взаимодействие с семьями детей. 

Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы в ходе режимных мо-

ментов представлена в Приложении №8.  
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3.7. Режим дня и распорядок 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 - в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 - на основе соблюдения баланса между разными видами деятельности детей; 

 - особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

- с учетом нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Объем времени для реализации и освоения АООП в течение дня включает в себя объем вре-

мени для организации: 

-  совместной деятельности взрослых и детей с учетом интеграции образовательных областей в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в процессе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей (игровой, двигательной, продуктивной, познавательно-

исследовательской). 

В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжет-

ные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредован-

но в процессе увлекательной для детей деятельности. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса особое внимание уделяется: 

- соблюдению баланса между различными видами деятельности (умственной, физической и др.), 

которые целесообразно чередуются; 

- организации гибкого режима; 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления. 

     При организации всех режимных моментов соблюдается принцип постепенности, обеспечи-

вается индивидуальный подход к детям и создаются благоприятные условия для охраны нервной 

системы, формирования и закрепления культурно-гигиенических навыков и навыков самообслужи-

вания на фоне правильного режима пребывания детей в ДОУ.  

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представ-

ляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологиче-

скими особенностями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в зимнее время определяется температур-

ным режимом и силой ветра. В теплое время года прогулка проводится два раза в день. В летний 

период года режим дня в ДОУ меняется, и вся деятельность детей организуется преимущественно 

на свежем воздухе. 

Варианты организации жизнедеятельности детей в течение дня: режим на холодный период, 

на теплый период представлены в Приложении №9.  

 

Система и содержание оздоровительной деятельности 

 Оздоровительная направленность образовательного процесса в дошкольном учреждении 

достигается через: 

 1. Организационную работу. 

- создание здоровьесберегающей среды в детском саду; 

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья; 

- изучение передового педагогического опыта по оздоровлению детей; 

- отбор и внедрение эффективных методов и форм оздоровления; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров. 

 2. Профилактическую работу. 

- обеспечение благоприятного течения адаптационного периода; 

- выполнение режима дня и санитарно-гигиенического режима; 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и распространению ин-

фекционных заболеваний; 

 3. Коррекционно-оздоровительную работу. 



Документ подписан электронной подписью. 

 63 
 

- коррекция отклонений в физическом и психическом развитии; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

  В дошкольной образовательной организации используются наиболее универсальные, эф-

фективные и доступные для детей дошкольного возраста закаливающие мероприятия.  

Требования при организации закаливания детей  
− Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка. 

− Позитивный эмоциональный настрой. 

− Использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур. 

− Соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и не-

прерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и длительности 

воздействия. 

− Соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с воз-

растом детей и методикой закаливания. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной дея-

тельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закали-

вающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры, 

− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необ-

ходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Формы и методы оздоровления детей, использование методов нетрадиционного оздоровле-

ния, лечебно-профилактическая работа представлены в Приложении №10. 

 В дошкольном учреждении разработана модель двигательной активности, где предусмотре-

ны разные виды двигательной деятельности дошкольников, представлена в Приложении №11. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: 

- предоставление доступа к открытому тексту АООП в электронном и бумажном видах; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования программы, в том числе ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования; 

- систематический анализ результатов апробации и своевременное внесение корректировок и 

дополнений как в основное содержание программы, так и в ее отдельные положения; 

- обсуждение результатов мониторинга образовательной деятельности организации, а также резуль-

татов апробации программы и внесенных в нее изменения/дополнений с участниками совершенст-

вования программы.  

Еще одним инструментом совершенствования и развития Программы является периодиче-

ское консультирование и постоянная научно-методическая поддержка кадрового состава образова-

тельной организации ведущими специалистами в области обучения детей с ТМНР.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
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Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен Советом Федерации 15 

ноября 1995 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам –  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ   от 31.07.2020 № 373;  

- Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и критериях, исполь-

зуемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р).  

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утвер-

ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» и др.  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми множественными нарушениями развития (Одобрена решением от 02.06.2020. Протокол 

№ 2/20).  

 

3.10. Перечень литературных источников  
- Арламова, Е.Н. Сотрудничество семьи и специалистов в процессе обучения и воспитания детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в условиях образовательной организации / Е.Н. 

Арламова, А.М. Царев // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. –  2017. – № 7. – 

С.57-62.  

- Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер [и др.]. 

– М. : Просвещение, 1988. – 144 с. 

- Верещага, И.В,, Моисеева, И.В., Пайкова, А.М. Психолого-педагогическая диагностика детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, включающими нарушения зрения и слуха / 

И.В. Верещага, И.В. Моисеева, А.М. Пайкова; под ред. А.М. Пайковой. – М.: Теревинф, 2017. – 60 с.  

- Дошкольное воспитание аномальных детей: кН. Для учителя и воспитателя / Л.П. Носкова, Н.Д. 

Соколова, О.П. Гаврилушкина и др.; под ред. Л.П. Носковой. – М.: Просвещение, 1993. – 224 с. 

- Дошкольное воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями: учебное пособие / под 

ред. Л.А. Головчиц. – М.: Логомаг, 2015. – 266 с. 

- Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта: коррекционно-развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжано-

ва, Е.А. Стребелева. – М.: «Просвещение», 2005. – 272 с. 

- Жигорева, М.В. Методические подходы к проектированию АООП для детей дошкольного возрас-

та с тяжелыми множественными нарушениями развития / М.В. Жигорева, И.Ю.Левченко // Воспи-

тание и обучение детей с нарушениями развития. –  2019. – № 3. – С. 22–29. 

- Жигорева, М.В. Дети с комплексными нарушениями развития: диагностика и сопровождение / 

М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко. – М.: Национальный книжный центр, 2016. – 208 с.   

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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- Забрамная, С.Д. Изучаем обучая: методические рекомендации по изучению детей с тяжелой и 

умеренной умственной отсталостью / С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева. – М.: В. Секачёв, ТЦ «Сфера», 

2007. – 96 с.  

- Закрепина, А. В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ: учеб.-практич. пособие / 

А.В. Закрепина. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 162 с. 

- Запорожец, А. В. Восприятие и действие / А. В. Запорожец [и др.] ; под ред. А. В. Запорожца. – М. : 

Просвещение, 1966. – 206 с.  

- Катаева, А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в раз-

витии / А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 224с.  

- Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста / А.Е. 

Иванова, О.Ю. Кравец, И.А. Рыбкина и др.; под ред. Н.В. Серебряковой. – СПб.: КАРО, 2014. –104 с.  

- Никольская, О.С. Аутичный ребенок: пути помощи / О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либ-

линг. – М.: Теревинф, 1997. – 344 с.  

- Переверзева, М.В. Критерии оценки при диагностике развития детей с тяжелыми множественны-

ми нарушениями на начальном этапе обучения / М.В. Переверзева // Детская и подростковая реаби-

литация. – 2013. – №1(20). – С.71 – 76.  

- Помоги мне сделать самому: развитие навыков самообслуживания / И.С. Авдеева, М.Г. Борисенко, 

Н.А. Лукина. – СПб.: «Паритет», 2003. – 112 с.  

- Ранняя коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушениями психического развития: мо-

нография / Е. А. Стребелева, С. Б. Лазуренко, А. В. Закрепина. – М.: Парадигма, 2016. – 160 с. 

- Сатаева, А.И. "3П-реабилитация" детей с КИ: технология перестройки взаимодействия родителей 

с ребенком на новой сенсорной основе / А.И. Сатаева // Дефектология. – 2018. – №2. – С. 14-25.  

- Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. – 

М.: Владос, 2014.  

- Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: 

Парадигма, 2015.  

- Шипицына, Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе: социализация детей с нарушением 

интеллекта / Л.М. Шипицына. – 2-е изд., перераб. и дополн. – СПб.: Речь, 2005. – 477 с. 
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Пелымская. – М.: Просвещение, 1995. – 124 с. 
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