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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 7 комбинированного вида» для обучающихся с 
тяжелыми множественными нарушениями развития (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) 
(далее - ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа), 
утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 
1022 (далее - ФАОП ДО). 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.). 
• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155). 

• Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утверждена приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 
действующих до 1 марта 2027 г. 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28.; 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32. 

• Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(ред. от 01.12.2022 г.). 

• Устава МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида». 
 
Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до семи (восьми) лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 
Срок освоения Программы - 4 года. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

 
Адаптированная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида». 
 
Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составлена с использованием: 
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− Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 
интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под ред. Е.А. 
Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

 
Программа сопровождается приложениями, в которые могут вноситься коррективы в 

зависимости от контингента детей, педагогов и изменений в нормативно-правовой базе и 
деятельности МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида». 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом 
учреждения. Учреждение работает с 07.00 – 19.00, суббота, воскресенье, праздничные дни – 
выходные дни. 

Количество групп в учреждении – образование по данной Программе реализуется в группе 
компенсирующей направленности (разновозрастной). Режим работы данной группы (с 08.00 до 
18.00). 

Правоустанавливающие документы Учреждения: 
• лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 001-16 от 

12.01.2016 г. бессрочная; 
• приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный № 001-16 от 11.04.2019 г. 
 
1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – (в соответствии с пунктом 10.1. ФАОП ДО). 
Задачи: (в соответствии с пунктом 10.2. ФАОП ДО). 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.4. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся 
с ТМНР 

в соответствии с п. 10.3.8. Специфические принципы и подходы к формированию ФАОП ДО 
для обучающихся с ТМНР). 
1.5. Планируемые результаты, представленные в виде целевых ориентиров для 
обучающихся с ТМНР 
в соответствии с п.10.4.8. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 
ТМНР). 
1.6. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей с ТМНР 

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей 
используется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии», которые 
имеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной природы, т.е. 
относятся к первичным и вторичным. 
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Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными нарушениями 
развития» оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей могут иметь место 
различные степени интеллектуальной недостаточности и вариативность нарушений других 
органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другой стороны, при любом из 
этих вариантов у ребенка может наблюдаться определенная динамика психического и 
социального развития, а также ее отсутствие. Важная отличительная характеристика детей этой 
группы – это как раз многообразие и своеобразие вариантов развития, что не позволяет их 
рассматривать внутри других категорий детей, а указывает на объединение в особую группу 
психического развития. 

Как правило, в младенческом возрасте у таких детей обнаруживаются 1-2 тяжелых 
нарушения в развитии, а впоследствии, могут развиться и быть выявлены другие физические и 
психические отклонения в развитии (Л.А. Головчиц). Тяжесть, структура и характер первичных 
нарушений и вторичных отклонений определяют динамику психического развития детей с 
тяжелыми множественными нарушениями и вариант психического развития. 

В настоящее время данный термин чаще всего используется в отношении детей с 
генетической патологией, с тяжелыми органическими поражениями ЦНС, следствием которых 
является недоразвитие познавательной деятельности различной степени тяжести, значительные 
сенсорные или двигательные нарушения. 

Ведущее место среди причин, вызывающих тяжёлые множественные нарушения развития у 
детей, занимает патология центральной и периферической нервной системы, возникающая 
вследствие воздействия на плод различных патогенных факторов во время оплодотворения, 
внутриутробного созревания или родов (Л.О. Бадалян, Ю.И. Барашнев, Ю.Е. Вельтищев). Дети 
с поражением нервной системы различной этиологии и степени тяжести составляют около 50% 
новорожденных с проблемами здоровья. При этом 70-80% поражений нервной системы 
вызвано патогенным воздействием ряда факторов перинатального периода (Л.М. Хабарова). 

Состояние работы центральной нервной системы является одним из наиболее значимых 
факторов, определяющих дальнейшее психическое развитие ребенка. Именно поэтому 
нарушение функционирования нервной системы относятся к одной из основных причин 
инвалидизации детского населения, что вызвано тем, что ЦНС является главным регулятором 
интегративных реакций организма, обеспечивающих адаптацию к изменяющимся условиям 
внешней среды. Именно сочетанное поражение центральной нервной системы становится 
причиной возникновения множественных нарушений в развитии у детей. 

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации и многолетнему 
наблюдению за динамикой психического развития большого числа детей с тяжелыми 
множественными 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 
наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации; 

− регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее приобретенных 
умений и навыков. 

Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов психолого-педагогического 
обследования и мониторинг динамики психического развития позволяют сформулировать 
психолого- педагогическое заключение, наметить прогноз психического развития, определить 
виды, форму организации и содержание психолого- педагогической помощи. 
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Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медленного накопления 
сенсорного опыта в силу ограничения возможностей познания, восприятия сенсорной 
информации, осуществления практической ориентировки в окружающем пространстве. 
Сложная структура и тяжесть проявления вторичных социальных отклонений в развитии 
становятся препятствием для установления оптимальных взаимоотношений ребенка с внешним 
миром и его социализации. 

Характеристики особенностей детей с ТМНР 
В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при отсутствии 

выраженных двигательных нарушений овладевают координированной ходьбой, предметными 
действиями и ориентировкой на функциональное назначение предметов, демонстрируют эти 
умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по памяти воссоздать и 
воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых действий. Однако попыток 
изменить последовательность, добавить действия из другой игровой цепочки, объединить две 
схемы вместе не совершают. Возможность самостоятельной практической ориентировки в 
окружающем является основой целенаправленной деятельности. При этом она отличается 
однообразием и стереотипностью. 

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык 
сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой инструкции. 
Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить практическую ориентировку 
в свойствах предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз применяют 
метод проб и ошибок для восстановления в памяти результативного способа действия с 
предметом. Пробы и перебор вариантов, накопленных ранее и существующих в личном опыте 
алгоритмов действий, являются основным способом их взаимодействия со средой для 
достижения положительного результата. В силу быстрой истощаемости, нестойкой 
работоспособности и низкой познавательной активности дети не всегда устанавливают 
взаимосвязь между предметами, обнаруживают их функциональное назначение. Для осознания 
смысла и технического назначения предметов им постоянно необходима обучающая помощь 
взрослого. Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за 
невозможности самостоятельно достичь ожидаемого результата. 

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и 
гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, но придерживаются их при 
напоминании и постоянном контроле поведения взрослым: могут забыть сообщить о желании 
туалет, есть пищу руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми орудиями и 
предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные действия, но согласовать 
движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а зрительный контроль затруднен. В 
целях коммуникации они могут использовать отдельные слова, в том числе усечённые, а также 
жесты, оказывая наряду с этим непосредственное тактильное воздействие на близкого 
взрослого. При отсутствии выраженных нарушений слуха в этом возрасте вербальная форма 
общения становится ведущей. Однако речь малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые 
нарушения носят системный характер и страдают все компоненты речи: фонетика, фонематика, 
лексика, семантика, грамматический строй. Речевые высказывания лишены интонационной 
выразительности. 

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы взаимодействия, 
осознание социальных взаимоотношений и связей между людьми и предметами могут 
обеспечить им возможность установления простых причинно-следственных связей между часто 
происходящими явлениями и событиями, управления ситуацией, овладение навыком 
практического решения задачи и поиска результативного выхода из трудной, но хорошо 
знакомой ситуации путем использования ранее накопленного практического опыта. 

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика психического развития 
при раннем начале и систематическом оказании коррекционно-педагогической помощи. 
Благодаря ей дети в раннем и дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают содержание 
всех четырех образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного возраста они 
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овладевают наглядными формами мышления и различными видами детской деятельности, 
способны взаимодействовать доступным коммуникативным способом со взрослыми и 
сверстниками, соблюдать элементарные социальные нормы поведения и обучаться в групповой 
форме. Если процесс усвоения содержания каждого образовательного периода Программы 
детьми этой группы происходит быстрее, и они на определённом возрастном этапе 
демонстрируют психологические достижения целевых ориентиров четвертого возрастного 
этапа, следует собрать психолого-медико- педагогический консилиум, в ходе которого принять 
решение о дальнейшей форме и варианте Программы обучения. 

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в раннем возрасте 
демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и быстро истощаемую потребность в 
общении с близкими взрослыми. В силу этого бодрствование у них проходит достаточно 
пассивно. Навыком самостоятельного передвижения в пространстве они не овладевают. Не 
имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце третьего года жизни 
начинают активно использовать ползание и совершать попытки передвижения, стоя у опоры. У 
детей появляется осознание возможности использования движений с целью познания 
окружающей среды, но навык выполнения произвольных социальных действий с предметами 
находится в самом начале своего становления. У детей с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата овладение навыком передвижения в пространстве происходит более длительно, может 
появиться в дошкольном возрасте и осуществляться только с помощью технических средств 
реабилитации (ходунков, коляски, дополнительной опоры). 

Низкое качество самостоятельной активности не позволяет детям ощутить практическую 
результативность социального двигательного акта. Взрослый остается для них единственным 
средством удовлетворения физических и первых психических потребностей, а эмоционально - 
ситуативное общение – ведущим способом психологического взаимодействия с людьми. 
Эмоциональное общение, тактильное и акустическое воздействие являются обычно приятными 
и желанными для малышей. Они вызывают чувство удовольствия и комфорта, активизируют 
все психические процессы и физическую активность, в том числе потребность в познании. 
Однако, в случае наличия расстройств аутистического спектра, и эти виды воздействия могут 
вызывать негативную реакцию со стороны ребенка. 

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. Однако долгое время 
осознать связь между собственным действием и его результатом не могут, в том числе из-за 
ограничения сенсорных ощущений и несовершенства восприятия. С одной стороны, дети не 
понимают своей принадлежности и роли в появлении сенсорного раздражителя, с другой, не 
могут ощутить результативности совершенного действия (услышать звук обычной громкости, 
увидеть движение деталей и т.д.). Благодаря постепенному накоплению сенсорного опыта и 
практического контакта с внешним миром дети начинают совершать в процессе бодрствования 
большое число простых манипуляций, которые производят руками в позе лежа на спине, редко 
на боку или животе, любят многократно стереотипно повторять их, получая от самой 
активности и ее результата удовольствие. Свои эмоции они выражают с помощью мимики, 
отдельных интонационно окрашенных вокализаций, но в большинстве случаев изменением 
поведения и криком. Именно так они информируют взрослых о своих потребностях и 
желаниях, в том числе о чувстве дискомфорта. Нарушение тонуса вызывает трудности 
формирования более сложных и точных движений, в том числе артикуляционных моторных 
актов, задержку в овладении навыком глотания и жевания, отказ от полугустой пищи и новых 
видов продуктов, питание из бутылки. 

В течение дошкольного детства они учатся использовать функциональные возможности 
сохранных анализаторов для ориентировки в окружающем пространстве. Совершают цепочку 
плохо координированных моторных актов для обследования пространства, но качество ее 
крайне низкое. При наличии опоры или помощи взрослого способны преодолеть небольшое 
расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут перейти к ползанию. Если могут захватить 
понравившийся предмет, то захватывают его всей рукой, пальцы на его поверхности не 
распределяют, исследовательские движения совершают кратковременно. Ориентировку на 
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ощущения, полученные с различных анализаторов, на форму предмета для подбора наиболее 
результативного двигательного акта они не осуществляют. Правильный или социально 
обусловленный способ действия с предметом обнаруживают случайно. Действуя с предметом, 
не могут согласовать движения рук между собой. Способны усвоить новый способ действия с 
предметом в виде специфической манипуляции или орудийного действия в ходе его 
многократного повторения в процессе совместно-разделенной деятельности со взрослым, т.е. 
готовы к переходу от ситуативно-личностного к практическому сотрудничеству со взрослым. 
Отсроченное во времени новое специфическое манипулятивное действие с предметом по 
памяти воспроизвести не могут. Пытаются путем перебора вариантов различных моторных 
актов и последовательностей движений воссоздать верную схему. Целенаправленной 
активностью истощаются, бросают начатое и привлекают внимание взрослого доступными 
способами коммуникации. С помощью различных психологических средств пытаются 
управлять действиями взрослого и влиять на ситуацию. Они понимают смысл обращенной к 
ним коммуникативной конструкции (речевой, жестовой), если она выстроена в знакомой им 
последовательности. Способны выполнить 3-4 знакомых движения по доступной 
коммуникативной инструкции, найти названный предмет, нескольких близких взрослых (маму, 
бабушку и т.п.). Новые речевые звуки у них практически не появляются по причине 
значительного нарушения тонуса мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия 
осознания возможности и навыка произвольного управления движениями органов артикуляции 
и голосом. Их коммуникация и продуктивное взаимодействие с незнакомыми людьми и 
сверстниками затруднены. Дети не умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, очень 
избирательны в еде. При пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, 
самостоятельно процесс не контролируют. Физически и психически полностью зависимы от 
взрослого. Все это не позволяет включить их в процесс обучения в групповой форме и 
указывает на приоритет индивидуальной коррекционно-педагогической работы в сочетании с 
подгрупповой формой обучения с ограничением продолжительности занятий. Дети с крайне 
медленным темпом развития, находясь с раннего возраста в системе обучения, последовательно 
осваивают содержание каждого из четырех образовательных периодов и при условии 
стабильного состояния здоровья при завершении дошкольного образования готовы к обучению 
в школе в групповой форме. 

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом психического развития. 
Тяжесть неврологического и соматического состояний обуславливает особенности психической 
активности детей этой группы. Первые безусловно - рефлекторные ответы у них можно 
зафиксировать только к концу первого полугодия жизни. В последующие шесть месяцев в 
психическом развитии детей происходят некоторые положительные изменения, которые можно 
охарактеризовать как минимальную динамику в психическом развитии. Она заключается в 
повышении качества безусловно - рефлекторных реакций, а также в появлении «зоны 
ближайшего психического развития» в виде начатков становления условно-рефлекторных 
реакций. Благодаря чему в раннем возрасте физиологические ответы детей на воздействие 
стимулов окружающей среды отличаются не только постоянством, но и разнообразием. При 
воздействии знакомых и приятных сенсорных стимулов, а также во время общения с матерью 
можно наблюдать первые положительные эмоции в виде различных мимических реакций: 
улыбку при чувстве удовольствия и ощущении комфорта. Малыши реагируют сосредоточением 
и остановкой движений в момент непосредственного ощущения сенсорного воздействия 
достаточной силы. Ребенок, имеющий остатки зрения, может фиксировать взгляд на больших 
ярких предметах. Иное поведение дети демонстрируют при контакте с новыми или 
неприятными для них стимулами. В этом случае на их лице появляется гримаса страдания и 
раздается резкий громкий монотонный плач. Появление у детей дифференцированных эмоций 
и психологических способов информирования взрослых о том, что с ними происходит, 
свидетельствует о зарождении определенного психологического отношения к сенсорному 
воздействию, а также о первых самостоятельных непроизвольных попытках положительного 
социального контакта с внешним миром и психологической потребности в этом. Плачем и 
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двигательным беспокойством, вокализациями ребенок требует внимания и сенсорного 
воздействия, пытается повлиять на действия взрослого и изменить его поведение, добиться 
желаемого. Дети принимают удобное положение на руках у взрослого, могут тянуть руки в 
сторону взрослого или сенсорного стимула, удерживают вложенный в руку предмет и 
совершают с ним движение для извлечения звука, случайно могут захватывать близко 
расположенный предмет, в том числе край одежды взрослого, пытаются изменить положение 
тела во время прослеживания за его движением. Дети просыпаются ко времени кормления, без 
труда путем сосания съедают необходимый объем жидкой пищи, во время кормления 
привлекают внимание взрослого хаотической двигательной активностью, демонстрируют 
желание общения и впечатлений после насыщения, т.е. имеют разнообразные психологические 
потребности, которые могут быть удовлетворены социальным образом: внешним сенсорным 
воздействием, общением, разнообразием впечатлений, в том числе за счет помощи в 
совершении движений. 

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык произвольного управления 
своим телом. В результате чего в возрасте семи лет могут использовать свои моторные 
возможности для достижения внешнего стимула или желаемого результата: перевернуться на 
живот и обратно, совершить движение на животе по типу ползания. Произвольная двигательная 
активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. Сохранить равновесие и удержать 
позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют ноги непроизвольно, совершая ими 
движения по типу рефлекторных действий. Для них характерен кратковременный интерес к 
сенсорным раздражителям, быстрое угасание потребности в познавательной активности. При 
отсутствии выраженных двигательных нарушений они действуют с игрушками манипулятивно, 
специфические действия не осваивают. Ориентировки в свойствах предмета с помощью 
тактильных ощущений, полученных с кисти руки, дети не осуществляют. Новое социальное 
действие с предметом они усваивают после многократного его совместного выполнения со 
взрослым. Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, после чего переходят к 
однотипному манипулированию. Ориентировочно-исследовательская активность и имитация у 
них несовершенны. 

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. Просьб близких дети 
не понимают. При звучании речи и голоса взрослого достаточной громкости лишь проявляют 
ориентировочную реакцию. Сами свои голосовые возможности для контакта со взрослым 
используют элементарным образом. В случае возникновения физиологических или 
психологических потребностей они недолго вокализируют, могут менять интонацию, 
поведение и мимику, постепенно начинают кричать или монотонно плакать. Негативные 
эмоции выражают бурно, успокаиваются долго, только на руках у близкого взрослого, 
переключаемость психических процессов нарушена. 

Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с минимальным темпом 
психического развития является мало социальным. Процесс психического развития в обычных 
условиях воспитания происходит искаженно, «социальный вывих» постепенно усугубляется, в 
связи с чем дети не могут самостоятельно установить положительное и развивающее 
взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, овладеть 
координацией, произвольностью и социальной обусловленностью движений, в том числе 
социальными проявлениями эмоций, умением усваивать новое в ходе практического 
сотрудничества и общения со взрослым.  

В лучшем случае к концу дошкольного возраста они начинают самостоятельно использовать 
двигательные возможности для познания окружающей среды (захват и манипулирование 
предметом, изменение положения тела в пространстве), элементарные социальные средства 
коммуникации (мимику, вокализации). Малыши с данным вариантом психического развития, 
как правило, имеют тяжелые сочетанные пороки развития головного мозга, значительное 
снижение функциональных возможностей анализаторов и двигательного аппарата. В раннем и 
дошкольном возрасте они осваивают содержание четырех образовательных периодов в 
неполном объеме. В силу чего в начале школьного обучения должны быть созданы условия для 
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освоения ими незавершенного содержания дошкольного периода обучения и появления 
характерных для него основных психологических достижений в пяти образовательных 
областях. 

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания является вариант 
стагнации психического развития. Он достаточно редкий, но имеет место в педагогической 
практике. При стагнации психического развития у детей последовательного овладения более 
совершенными психологическими достижениями в раннем и дошкольном возрасте не 
происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим миром остается на уровне 
безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных ответов, проявления и удовлетворения 
физиологических (усталость, чувство голода, дискомфорт) и в редких случаях элементарных 
психологических потребностей (впечатления, контакт со средой). Данный вариант развития 
имеет место у детей с аномалиями строения и тяжелыми объёмными поражениями вещества 
головного мозга, снижением функциональных возможностей или тотальным поражением 
двигательного аппарата. Дети этой группы в раннем и дошкольном возрасте, находясь в 
системе обучения, могут освоить содержание первых двух образовательных периодов, а при 
стабильном неврологическом и соматическом состояниях, наличии потенциальных 
возможностей развития приступить к освоению содержания третьего образовательного 
периода. 

Регресс психического развития с утратой психологических достижений возраста 
наблюдается в силу ухудшения неврологического и соматического состояний, которое может 
иметь различную природу и наблюдаться, в том числе при наследственных и генетических 
заболеваниях. В этом случае психическое развитие детей может регрессировать до уровня 
безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации состояния постепенно 
совершенствоваться, согласно имеющимся физическим возможностям организма. В этом 
случае необходимо тщательно подбирать образовательный период обучения, своевременно 
проводить психолого-педагогическую диагностику с целью оценки успешности освоения 
содержания и принятия решения о возможности овладения содержанием следующего 
образовательного периода. 

Все вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного подхода к организации 
образовательного процесса. При нем медицинские методы сохранения и укрепления здоровья 
сочетаются с систематической коррекционно-педагогической помощью для последовательного 
развития психических возможностей и социализации детей с тяжелыми множественными 
нарушениями в развитии. Социальная природа вторичных отклонений в развитии требует 
изменения социальных условий среды и применения специальных методов обучения и 
воспитания с учетом особых образовательных потребностей детей с ТМНР. Наряду с 
характерными для всех детей с ОВЗ особыми образовательными потребностями, у детей с 
ТМНР имеют место специфические. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и 
минимальным темпами психического развития можно отнести следующие: 

− учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении подходящего 
режима обучения и продолжительности активного досуга; 

− создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 
− систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств 

коррекции (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; 
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− выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития; подбор и 
систематическое использование индивидуализированной системы доступной 
коммуникации в соответствии с возможностями ребенка; 

− индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий 
высокой и средней интенсивности во время развивающих занятий; 

− более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции ребенка; 
− регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а также видов 

деятельности во время специальных развивающих занятий и во время самостоятельной 
активности, досуга; 

− многократное предъявление во время развивающих занятий различных сенсорных 
раздражителей для накопления необходимого практического и сенсорного опыта; 

− периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 
полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного досуга и 
активности; 

− создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во время 
самостоятельной активности; 

− постепенное расширение практического опыта за счет специальной организации 
взрослым совместной активности со сверстниками и новыми людьми с целью 
формирования социальных навыков и средств коммуникации; 

− постепенное расширение практического опыта за счет овладения элементарными 
навыками самообслуживания; 

− увеличение временных промежутков на освоение более совершенных психологических 
достижений и способов психологического взаимодействия с внешним миром. 

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие специфические 
психологические и образовательные потребности: 

− щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при стабильном 
соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно 
изменен на средний; 

− ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при 
ухудшении соматического или неврологического состояний; 

− индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных пособий 
высокой и средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 

− систематическая организация взрослым психической активности ребенка в период 
бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его контакта с 
социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии, новизне 
и впечатлениях; 

− регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время развивающих 
занятий и в период бодрствования для формирования потребности и привычки к 
взаимодействию с внешним миром и восприятию нового; 

− постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время 
развивающего общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

− создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной активности в 
период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

Также Программа учитывает существенные различия необходимых специальных условий 
для детей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 

Для детей с ограничением движений 
Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта запас 

знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная 
работоспособность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный характер, 
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отрывочны, изолированы друг от друга, что существенно сказывается на восприятии в целом, 
ограничивает объем поступающей информации, затрудняет интеллектуальную деятельность 
детей. Двигательная депривация определяет специфические образовательные потребности: 

− регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 
ортопедическим режимом; 

− предоставление услуг помощника (ассистента); 
− специальная организация образовательной среды и применение технических средств, 

обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в пространстве. 
Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 

Для данной группы детей характерны качественно разные уровни дезадаптации и 
возможностей социализации. Типичными трудностями представляются установление и 
поддержание контакта с другими людьми. Чувствительность к изменению привычных 
ситуаций, к воздействию различных сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное 
поведение; негативизм, отказ от выполнения задания; усиление аутостимуляции как способа 
справиться с дискомфортом; крик, слезы, различные варианты агрессии, направленной на 
предметы вокруг, на другого человека или на самого себя. Часто отмечаются сверхинтересы, 
высокая увлеченность ребенка определенными предметами. Несформированность средств 
общения часто приводит к неуспешным попыткам общения, воспринимаемое другими детьми 
как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса связаны с потребностью 
детей данной группы соблюдать постоянство: даже неожиданная для ребенка замена одного 
вида деятельности на другую или невозможность пройти из одного места в другое 
определенным путем могут вызывать у него сильные переживания. Трудности также часто 
возникают при посещении столовой, как места массового скопления людей и повышенного 
уровня шума. Все вышеперечисленное определяет специфические образовательные 
потребности детей данной группы: 

− четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной среды, 
способствующей социализации ребенка; 

− целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации и 
взаимодействия; 

− использование альтернативной коммуникации. 
Коррекционно-педагогическая помощь детям с ТМНР должна быть постоянной и 

оказываться на протяжении всего дошкольного детства как наиболее сенситивных этапов 
психического развития. При определении формы и содержания обучения реализован 
индивидуально-дифференцированный подход. Без специального обучения у детей со 
множественными нарушениями развития формирование новых психологических уровней 
происходит дисгармонично, а социальные формы взаимодействия с людьми и способы 
усвоения культурного опыта у них не появляются, в связи с чем часто поведение становится 
асоциальным, а патологические проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную 
структуру. 
1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

в соответствии с пп. 10.5. - 10.5.11. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). (Педагогическая 
диагностика (см. Приложение № 1 «Система педагогической диагностики»). 
1.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 
интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 
Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Данная программа создана на основе Стандарта, особое внимание уделяется сохранению и 
укреплению здоровья детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, воспитания 
уважения к традиционным ценностям, создание условий для коррекции высших психических 
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функций и формированию всех видов деятельности, формированию способов и приемов 
взаимодействия детей с умственной отсталостью с миром окружающих людей и окружающим 
их предметным миром. В программе предусмотрено создание условий для придания 
коррекционной направленности всему процессу воспитания и обучения детей с 
интеллектуальными нарушениями, а именно: 

• поддержка атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, позволяющей раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 
воспитывать в дошкольниках доброжелательное отношение к людям; 

• создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности, 
способствующих включению каждого ребенка в социальное взаимодействие со 
сверстниками; 

• уважительное отношение к результатам детского труда; 
• обеспечение единства требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 
• обеспечение преемственности задач в содержании образования и воспитания ДОУ и 

начальной школы. 
Принципиально значимыми положениями программы являются: 
• Деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 
• Приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком, в том 

числе и элементов учебной деятельности, как одна из ведущих задач обучения, ключ к 
раскрытию и развитию потенциальных возможностей и способностей ребенка; 

• Анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
• Включений родителей (законных представителей) в коррекционно- педагогический 

процесс; 
• Расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 
• Реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
• Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и формирования умения вести себя адекватно; 
• Расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между дошкольниками; 
• Определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью в каждом 

возрастном периоде, с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 
направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 
взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 
социальной недостаточности ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Пояснительная записка с общей моделью организации образовательной 
деятельности ребенка с ОВЗ по пяти образовательным областям 

(в соответствии с п.11 ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 (в соответствии с п. 37. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

При подборе форм работы по различным образовательным областям учитываются 
возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. Образовательный процесс 
реализуется: 

• в процессе непрерывной образовательной деятельности; 
• в процессе совместной деятельности, в ходе режимных моментов; 
• в самостоятельной деятельности детей; 
• во взаимодействия с семьями воспитанников. 
Основной формой организации обучения является непрерывная образовательная 

деятельность (НОД). Для реализации программы используются различные формы проведения 
НОД с воспитанниками: индивидуальные и работа в мини группах. 

НОД представляет собой комплекс, включающий не только задания и игры 
соответствующих разделов, но и упражнения на развитие мелкой моторики, психических 
функций, дыхательной, зрительной и координационной гимнастики, релаксационные 
упражнения. 

Выделяется три основные части: введение детей в тему занятия, определение целей, 
объяснение того, что должны сделать дети; самостоятельная деятельность детей, или с 
помощью педагога, по выполнению задания педагога или замысла самого ребенка; анализ 
выполнения задания и его оценка. Настроение ребенка, его психологическое состояние в 
конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 
занятия. Образовательная деятельность в процессе совместной деятельности, в ходе режимных 
моментов На протяжении дня педагог имеет возможность осуществлять обучение при 
использовании разнообразных форм организации детей: прогулка, которая состоит из 
наблюдений за природой, окружающей жизнью, подвижных игр; труда в природе, 
самостоятельной игровой деятельности; экскурсии; различные виды игры: сюжетно-ролевые; 
дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры; труд: коллективный, хозяйственно-
бытовой, труд в уголке природы, элементарное экспериментирование, художественный труд; 
развлечения, праздники; чтение художественной литературы; беседы. Выделяется специальное 
время для организации индивидуальной работы с детьми. Содержанием обучения в этом случае 
являются следующие виды деятельности: предметно-игровая, трудовая, спортивная, 
продуктивная, коммуникативная, коррекционноразвивающая. 

Методы и приемы организации обучения. Методы и приемы организации обучения 
обеспечивают активное участие ребёнка в образовательной деятельности в соответствии со 
своими возможностями и интересами, носят личностно-развивающий характер взаимодействия 
и общения. В процессе воспитания и обучения используются различные группы методов. 

В зависимости от источника получения знаний можно выделить: 
• Словесные методы (рассказы, беседы, объяснения). 
• Наглядные методы (при которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств). 
• Практические методы (основанные на практической деятельности детей, и формирующие 

практические умения и навыки). 
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Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависят от содержания учебного материала; 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 (в соответствии с п. 38. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

 (в соответствии с пунктом 39. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 
с ТМНР 

 (в соответствии с п. 39.8. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР 

 (в соответствии с п. 48. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
2.8 Рабочая программа воспитания 

(в соответствии с п. 49. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания 

 (в соответствии с п. 49.1. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТМНР младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет): (в соответствии с п. 49.1.9. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста 

(до 8 лет): (в соответствии с п. 49.1.10. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
 

Уклад образовательной организации 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками ДОУ). Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 
учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 
родителей. Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

• поддержка разнообразия детства; 
• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 
детей; 

• уважение личности ребенка. 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

• обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно -пространственной 
среды; 

• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания; 

• создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. 
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Уклад ДОУ направлен на: 
• сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДОУ на уровень НОО; 
• современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах, которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 
ребенка; 

• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 
работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его 
эффективности. 

Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 
педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 
действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. 

В МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим образование и воспитание 
объединяются в целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и образования в других организационных формах. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного 
вида» является физическое и экологическое воспитание и развитие воспитанников. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного 
отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе 
формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и 
приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 
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деятельности, технология проблемного обучения, ИКТ. 
Успех физического воспитания зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 
факторов. ДОУ установлен регламентированный режим дня. Двигательный режим в течение 
дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 
продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 
следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 
возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 
различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 
детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 
труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности и моральная мотивация детского труда. 

МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» активно принимает участие в 
воспитательно значимых проектах и программах (Федеральный национальный проект «Спорт - 
норма жизни», сдача норм ГТО, региональная акция «Сдай макулатуру – сохрани лес!», 
городское мероприятие «Будь здоров!», региональный конкурс научно- исследовательских 
методических и творческих работ «Мой край», Международная благотворительная акция 
«Кораблик доброты» и т.д.). 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ 
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 
условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 
уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 
влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 
педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 
видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 
общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 
детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества 
и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 
коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 
семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 
знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 
качества воспитательной работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 
культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые систематически 
организуются в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 
рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 
значимостью. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 
детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 
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Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОУ: 
• общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 
• сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 
• общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. («Масленица», «День Космонавтики»); 
• тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 
• социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые дорожки», 

«Кормушка для птиц»); 
• на уровне группы: «Утро радостных встреч»; «День рождения»; «Наши соседи (поход в 

гости с концертными номерами в соседнюю группу). 
2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

(в соответствии с п. 49.2.1. - 49.2.7. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 
дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

Особенности работы ДОО с родителями (законными представителями). 
Особенности видов и форм деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемых в ДОО в процессе воспитательной 
работы. 

Для МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» важно интегрировать семейное и 
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в учебно - воспитательном процессе. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 
развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 
правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 
2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка. 
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 
Основные формы и содержание работы с родителями: 

• Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

• Консультации. Это самая распространенная форма психолого – педагогической 
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 
консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 
консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

• Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 
с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 
формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

• Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 
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ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 
самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

• Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

• «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся 
тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение 
вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 
запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 
установлению доверительных партнерских отношений между педагогами и семьями 
воспитанников. 

• «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 
«ВКонтакте», через мессенджер Сферум и через видеозвонки. Такая форма общения 
позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 
обсудить проблемы. 

• Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 
родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 
образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 
родителей и педагогов, педагогов и детей. 

• «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 
участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 
других мероприятий. 

• Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 
оздоровления и развития детей. 

• Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 
воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 
профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 
образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТМНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТМНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. Уклад 
задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, 
учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 
месячного, годового цикла жизни Организации. 
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Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой 
Организации и принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок с ТМНР определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 
Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
• «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 
• «от совместной деятельности ребенка с ТМНР и педагогического работника», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 
с ТМНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 
ТМНР и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 
воспитательных целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТМНР. События Организации 
Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 
контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 
и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 
Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 
группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 
Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 
должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
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проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 
ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» возможно в 
следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т. д.). 

В МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» в качестве традиционных определены 
следующие мероприятия: 

• Проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «День Знаний», 
«Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «День 
космонавтики», «День Победы»; 

• Проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Мой друг – светофор», «Мама, 
папа и я - спортивная семья», «Малые Олимпийские игры», «День защитников 
Отечества», «Веселые старты»; 

• Кукольный театр, выездной зоопарк, мобильный планетарий, песочные шоу; 
• Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным 

датам; 
• Конкурсное движение - конкурс стенгазет, экологические акции, конкурс «Огород на 

окошке», конкурс «Символ года», конкурс «Парад снеговиков»», «Турнир по шашкам»; 
• Неделя здоровья; 
• День открытых дверей (для родителей). Такие мероприятия и праздники с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями. 
Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых 

можно выделить следующие: 
• «Утренняя улыбка». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 
сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой 
проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 
может смениться другим. 

• «День рождения». Цель: развивать у детей способность к сопереживанию радостных 
событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 
группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в 
средней, старшей и подготовительной группах - каждый ребенок говорит имениннику 
пожелание и совместно с родителями дарят подарки. 

 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 
организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной 
деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 
ДОО можно отнести: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

22 
 



• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 
рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 
рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды инсценировки; 
• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 
• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и 
тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

• •игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 
• контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики – это освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 
недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать 
ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая 
судьба. 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит 
ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из 
пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. 

В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр 
изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки и естествознания, 
центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры. 

Для культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом 
содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 
ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик. 
Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 
задачи.  

Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего 
действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, 
необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих 
намерений и действий по собственному замыслу, а развивающая предметно - пространственная 
среда давала широкие возможности для рождения новых идей и экспериментирования. 

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с АОП МБДОУ 
подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в 
соответствии с возрастными группами, как для основной, так и для вариативной части 
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образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм 
реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с 
организацией развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО даёт обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы. 

 
Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
• своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 
• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Основные формы и направления детской инициативы предполагают реализацию свободной 
игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, 
способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по 
потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 
• наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 
• помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 
• следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  
Проектная деятельность 
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть 
был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 
• заметить проявление детской инициативы; 
• -помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 
• при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 
• помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 
• помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 
Образовательное событие 
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 
участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 
взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 
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заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 
первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 
• заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 
• дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 
• помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 
• насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании 
и других видах деятельности. 

Свободная игра 
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 
помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 
• создавать условия для детских игр (время, место, материал); 
• развивать детскую игру; 
• помогать детям взаимодействовать в игре. 

Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
• оформление помещений; 
• оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТМНР; 
• игрушки. 
РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТМНР. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку с ТМНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку с ТМНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 
научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТМНР возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 
труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ТМНР могут быть отражены и 
сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТМНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТМНР возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Развивающая предметно - пространственная среда в МБДОУ «Детский сад № 7 
комбинированного вида» выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и другие 
функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 
проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 
соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 
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Среда обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический 
коллектив придерживается следующих принципов: 

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию программы воспитания, в том числе 
при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 
примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 
ребёнка), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности). 

Образовательное пространство включает средства реализации программы воспитания, 
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 
возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую 
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 
интересов, и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 
особенностей, конкретного содержания программы воспитания, реализуемого здесь и сейчас). 
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 
пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 
предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов 
пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 
интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 
самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 
помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 
(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 
центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр 
сюжетно- ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных 
видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и 
т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 
деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных 
видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы 
ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 
самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к 
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, 
тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 
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Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и 
специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 
воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 
играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, 
ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции, портреты великих людей и пр.) Наполняемость развивающей 
предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного 
процесса. 

Компьютерно - техническое оснащение ОО используется для различных целей: 
• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 
• для предоставления информации о программе воспитания семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией программы воспитания и т.п. 
Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» 

организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется 
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 
«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 
соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 
свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 
с РППС ДОУ как: 

• оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

• размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 
• озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и 
• приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих 

свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 
• регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 
культурных растений); 

• акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 
правилах. 
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Социальное партнерство 
Социальные партнеры МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида»: 

 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

МБОУ «Пригородная 
СОШ 

Теоретические и практические семинары с целью 
повышения профессионального уровня педагогов, 

открытые просмотры разных видов деятельности для 
учителей начальных классов с последующим совместным 

анализом и обсуждением, консультативную и 
методическую работу, направленную на обеспечение 

успешной адаптации детей к условиям школы, используя 
взаимопосещения, совместные семинары, совместные 

акции, экскурсии, праздники. 

По плану совместной 
работы 

МБОУ дополнительного 
образования «Районная 

спортивная школа» 

Совместное проведение культурно- досуговых, 
познавательных, спортивных мероприятий, 

популяризация здорового образа жизни, расширение 
программ досуговой деятельности воспитанников ДОУ. 

По плану совместной 
работы 

МБУК 
Новосветский культурно-
досуговый центр Лидер 

Организация и проведение совместных мероприятий, 
направленных на формирование духовных 

патриотических и семейных ценностей в сознании детей, 
активной жизненной позиции, основ здорового образа 

жизни. Совместные проведения выставок, конкурсов для 
реализации творческих способностей детей. 

По плану совместной 
работы 

МБОУ «Детская школа 
искусств 

Организация и проведения совместных выступлений, 
учащихся школы и воспитанников ДОУ, выставок 

детских работ, отслеживание уровень музыкального 
развития детей, разъяснительная работа с родителями о 
необходимости музыкального воспитания и его роли во 

всестороннем развитии ребенка. 

По плану совместной 
работы 

МБОУ ДО 
«Информационно-

методический центр» 

Повышение квалификации педагогов ДОУ путем их 
участия в курсах переподготовки, повышения 

квалификации, работе методических семинаров и научно-
практических конференций . 

По плану совместной 
работы 

Детская библиотека 

Методическая и консультативная помощь по вопросам 
библиотечно-информационной деятельности, 
организация информационно - просветительских 
мероприятий, экскурсии, участие в акциях, конкурсах. 

По плану совместной 
работы 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 
означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 
подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 
происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 
воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 
приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности 
не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса 
требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 
взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 
значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 
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последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 
субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 
социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности 
воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние 
на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 
необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника 
к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на 
той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 
воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 
быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

• постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
• создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 
• применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 
• обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 
• использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 
• установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 
органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 
деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности 
педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 
можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 
воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 
дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 
психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 
основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 
информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 
воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 
психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком 
эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, 
направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 
взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных 
и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную 
на: 

• формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
• опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
• приобщение к системе культурных ценностей; 
• готовности к осознанному выбору профессии; 
• экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
• -эстетическое отношение к окружающему миру; 
• потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 
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Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации 
воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 
организации. 

Заведующий детским садом: 
• управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 
• проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 
• планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 
• регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
• контроль исполнения управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в 

том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 
деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 
• организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
• разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, инструкций, должностных и функциональных 
обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.); 

• планирование работы в организации воспитательной деятельности; 
• организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 
• проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 
• организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 

для совершенствования их психолого - педагогической и управленческой 
компетентностей 

• проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 
передового опыта других образовательных организаций; 

• формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов; 

• наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 
• организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 
• участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
• организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 
• создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 
• развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
• стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; Педагог-психолог: 
• оказание психолого-педагогической помощи; 
• осуществление социологических исследований, обучающихся; 
• организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
• подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 
Воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-

логопед: 
• обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 
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• формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ; 

• организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 
• внедрение здорового образа жизни; 
• внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 
• организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими 

и другими структурами в рамках воспитательной деятельности; 
Младший воспитатель: 
• совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 
• участвует в организации работы по формированию. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 
• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
• приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  
Основные локальные акты: 
• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 7 комбинированного вида». 
• План работы на учебный год. 
• Рабочая программа воспитания в ДОУ. 
• Планы педагогов групп. 
• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДО. 
• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ. 
• (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 
В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 
• профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (семинары, научно-практические 
конференции, курсы повышения квалификации и др.);  

• консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, 
воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ТМНР; 

• организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-
практикум, «Школа молодого педагога» по повышению профессионального мастерства 
начинающих педагогов, творческая группа, в состав, которой вошли опытные, 
инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество). 

Основной продукт воспитательной деятельности носит психологический характер. 
Деятельность педагога-психолога, строится на основе переработки поступающей информации. 
Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 
отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные 
методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 
взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 
всех педагогов ДОУ. 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с детьми с ТМНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ТМНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 
счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 
2.7.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

Образовательный процесс в ДОУ имеет специфические особенности, связанные с 
отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 
1. Климатические 

При проектировании содержания программы воспитания учитываются специфические 
климатические особенности региона, к которому относится Ленинградская область: зона 
умеренного климата, с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом. Основной особенностью 
климата здесь является непостоянство погоды, обусловленное частой сменой воздушных масс. 

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 
психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 
график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 
расписание организованных образовательных форм. 

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 
На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к 

освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 
которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой 
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 
знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию 
двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 
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Направления, выбранные ДОУ из числа парциальных программ 
С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» и 

«Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования системы 
экологического образования населения. 

«Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления Правительства возводят 
экологическое образование в разряд первостепенных государственных проблем. Указанные 
документы подразумевают создания в регионах страны системы непрерывного экологического 
образования, первым звеном которого является дошкольное воспитание. Именно в этом 
возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его отношение к окружающему миру. 

Программа по экологическому образованию детей дошкольного возраста относится к 
программам первой группы. Характерно акцентирования внимания на вопросах классической 
экологии (ознакомление детей с некоторыми взаимосвязями живых объектов и окружающей 
среды, экосистемами и т. п.). 

Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В 
его основе – «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и 
среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда. 

Николаева С. В. Юный эколог. Парциальная программа для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Программа разработана на основе многолетних исследований С. Н. Николаевой методов 
ознакомления дошкольников с природой и экологического воспитания. Программа построена с 
учетом результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А. В. 
Запорожца, JI. А. Венгера, В. С. Мухиной, Н. Н. Поддьякова, П. Г. Саморуковой и др.). 

Решение вопросов экологического воспитания автор программы видит в организации работы 
по двум направлениям — двум взаимосвязанным частям программы: формированию начал 
экологической культуры у детей и развитию экологической культуры взрослых. Программа 
включает в себя: концептуальный научно обоснованный психолого-педагогический взгляд на 
проблему экологического воспитания дошкольников; обоснованный экологический подход к 
построению содержания и методов обучения, отбору форм работы, как в детском саду, так и в 
семье; подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов (повышение уровня 
экологической культуры, экологической грамотности и эколого-педагогической готовности к 
работе с детьми); технологию формирования начал экологической культуры во всех возрастных 
группах. В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это элементарные сведения 
о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ. Следующие два 
посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Четвертый 
прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов 
растений и высших животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь 
которых дети могут наблюдать. Подразделы, отмеченные звездочкой, изучать с детьми 
необязательно, они могут быть полезны педагогу в качестве дополнительного материала. 
Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 
(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности 
людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. В 
седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Сложившиеся традиции Организации или Группы 
Образовательный процесс в дошкольном отделении строится по комплексно-тематическому 

принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний ставится тема. 
При выборе и разработке комплексно-тематического планирования педагогический коллектив 
учитывает различные темообразующие факторы: 

• Реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 
(яркие природные явления и общественные события, праздники). 
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• Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 
воспитатель читает детям. 

• События, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач). 
Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 
это такое? Что с этим делать? Как это действует?»). 

• События, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие 
к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 
средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии. 

Все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса. 

Традиционные мероприятия детского сада 
Название Сроки 

День знаний сентябрь 
Здравствуй, Осень золотая! октябрь 
День Матери ноябрь 
Международный день инвалидов декабрь 
Новый год декабрь 
Зимние забавы январь 
Рождественский колядки январь 
День защитника Отечества февраль 
Масленица март 
8 Марта! март 
День авиации и космонавтики апрель 
Веселые старты День Земли апрель 
День Победы. май 
До свидания, детский сад! май 
День защиты детей июнь 

Витамины-наши друзья август 
 
2.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 
использованием: 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание. 

Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста 
с нарушением интеллекта» отражает современное понимание процесса обучения и воспитания 
детей данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 
являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 
закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 
возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Основной целью специального дошкольного воспитания является создание условий для 
развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и 
формирование его позитивных личностных качеств. 

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей способов 
ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 
зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у них целостной 
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системы знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований. Организация 
работы специалистов в этом блоке предполагает также обучение родителей отдельным 
психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, 
стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные 
возможности. Данная работа осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в 
тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения. Блок образовательных 
задач направлен на формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 
окружающей действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех 
видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. Важной задачей 
является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ: в соответствии с п.49.3.5. ФАОП ДО. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации: в 
соответствии с п.49.4. ФАОП ДО. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации: в соответствии 
с п.49.5. ФАОП ДО. 
 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (использование специальных программ, методов, средств, 

методических материалов) 
Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осуществляется для 

достижения поставленных образовательных целей и решения, намеченных коррекционно-
развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса в 
образовательной организации. 

В дошкольных организациях, осуществляющих обучение детей с ТМНР, должны быть 
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 образовательные потребности и возможности развития детей с ТМНР, применять 
в педагогической работе современные методы и приемы коррекционного обучения.  

Все специалисты, реализующие образовательный процесс, должны регулярно повышать свой 
профессиональный уровень, ориентироваться и уметь использовать современные достижения в 
области специальной педагогики и психологии. Это требование обязательно, так как на 
современном этапе развития науки идет постоянный поиск, создаются инновационные 
эффективные методики развития психологического потенциала детей с ТМНР. В 
образовательной организации должно быть создано сетевое взаимодействие педагогов, 
работающих по Программе, а также налажена система связи с другими специалистами и 
ведомствами, предоставляющими медико-социальную помощь детям с ТМНР. Это норма 
требует от сотрудников образовательной организации хорошего уровня владения компьютером 
и знанием правил безопасного пользования Интернетом. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, последовательного 
психического развития и социализации детей с ТМНР является правильно организованная 
диагностика психического развития ребенка, результаты которой определяют содержание, 
форму предоставления, методы и приемы его обучения на текущем возрастном этапе 
(Приложение № 1). В соответствии с требованиями ФГОС Организация имеет право 
самостоятельно выбирать инструменты диагностики психического развития детей, в том числе 
оценки и мониторинга динамики освоения содержания Программы. 
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При реализации образовательной деятельности по Программе специалист должен соблюдать 
следующие педагогические условия: 

• выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем его 
психического развития; 

• разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 
• организация предметно-развивающей среды и содержательного общения взрослых с 

детьми с учетом целей и задач развивающего обучения и коррекционно-педагогического 
воздействия; 

• создание развивающих условий окружающей среды, как в процессе обучения, так и при 
самостоятельной деятельности детей. 
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Специфические 
образовательные 

процессы детей по 
группам 

С медленным, крайне медленными, 
минимальным темпами психического развития 

С ограничением движений С эмоционально-коммуникативными 
трудностями 

Специальные условия  - учёт медицинских данных о состоянии 
здоровья ребёнка при определении 
подходящего режима обучения и 
продолжительности активного досуга; 
 
- систематическое применение индивидуально 
подобранных специальных средств коррекции; 
 
- использование приёма совместно-разделённой 
деятельности как ведущего способа присвоения 
культурно-исторического опыта в процессе 
обучения выбор содержания Программы в 
соответствии с уровнем актуального развития; 
 
- более медленный темп предъявления нового 
материала, ожидание реакции ребенка; 
 
- многократное предъявление вовремя занятия 
различных сенсорных раздражителей для 
накопления необходимого практического 
опыта; 
- постепенное расширение практического 
опыта за счёт организации взрослым 
совместной активной деятельности со 
сверстниками, овладения элементарными 
навыками самообслуживания. 

- регламентация обучения в соответствии 
с медицинскими рекомендациями и 
ортопедическим режимом; 
- предоставление услуг помощника 
(ассистента); 
- специальная организация 
образовательной среды и применение 
технических средств, обеспечивающих и 
облегчающих выполнения движений и 
передвижение в пространстве; 
- систематическая организация взрослым 
психической активности ребёнка, а также 
оказание помощи во время его контакта с 
окружающим миром; 
- регулярная смена обстановки и видов 
сенсорного воздействия для 
формирования потребности и привычки 
к взаимодействию с внешним миром; 
- постоянное изменение положения тела 
ребёнка в пространстве как во время 
развивающего общения со взрослым, так 
и в период самостоятельного досуга; 
 - создание безопасных условий для 
реализации самостоятельной активности 
при непосредственном внимании 
взрослого. 

- чёткая и упорядоченная временно-
пространственная структура образовательной 
среды, способствующей социализации ребёнка;  
- целенаправленная обработка форм 
социального поведения, навыков 
коммуникации и взаимодействия. 

 



Использование специальных образовательных программ и методов 
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 достижения цели коррекционно-развивающей работы Программа обобщает специальные 
методы, приёмы и упражнения, направленные на закрепление актуального уровня развития и 
гармоничное формирование последующих психологических достижений возраста. 

Альтернативная коммуникация (дополнительная)- это область знаний, которая включает в 
себя самые разные методики (жесты, пиктограммы, система PECS). Одной из эффективных 
является методика альтернативной системы коммуникации с помощью карточек PECS. 

PECS - система общения при помощи обмена карточками. Данная система была разработана 
Лори Фрост и Энди Бонди, для быстрого обучения детей с аутизмом, самостоятельно 
инициируемому общению. 

Основной целью использования системы альтернативной коммуникации с помощью 
карточек PECS является обучение ребенка общению. Под общением понимается 
взаимодействие двух и более людей, заключающееся в обмене информацией. 

Система PECS направлена в первую очередь на обучение детей функциональной 
коммуникации. Как только дети начинают использовать функциональную коммуникацию при 
помощи PECS, у них появляется стимул использовать речь, так как у нее тоже появляется своя 
функция. 

Актуальностью использования альтернативных средств коммуникации (PECS) обусловлена 
тем, что в настоящее время растет количество детей, имеющих такие нарушения развития, при 
которых речь либо отсутствует, либо представлена отдельными вокализациями. Для детей с 
ТМНР эта методика актуальна и действенна. 

Цель: 
Адаптация невербальных детей к жизни в социуме, путем формирования навыков 

функциональной коммуникации. 
Задачи: 
• Способствовать социализации. 
• Формировать навык обмена карточками с изображенным предметом или действием для 

выражения просьбы. Моделировать ситуации, в которых ребенок захочет попросить что-
либо у партнера по коммуникации. 

• Научить ребенка инициативному общению, озвучивать свое мнение, потребность или 
желание с помощью карточек. 

В работе с детьми с расстройством аутистического спектра мы применяем методику 
альтернативной системы коммуникации с помощью карточек PECS. PECS- система общения 
при помощи обмена карточками. 

Основные характеристики пособий, которые используются в работе по методике 
альтернативной коммуникации с помощью карточек: 

Коммуникативная папка (коммуникативная книга) 
• должна соответствовать возрасту (размеру) ребенка, учитывая уровень мелкой и крупной 

моторики; 
• должна быть достаточно вместительной для карточек, которые постоянно используются; 
• должна быть прочной и водостойкой; 
• должна иметь прочные крепления для ремешка; 
• листы в папке должны удобно перелистываться; 
• должна быть легкой, лишний вес может вызвать нежелание носить с собой). 
Коммуникативные карточки должны соответствовать следующим требованиям: 
• должны учитывать остроту зрения (быть подходящего размера). 
• должны соответствовать особенностям восприятия ребенка по характеру изображения: ч/б 

или цветные, на черном или белом фоне. 
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• должны быть прочными, влагостойкими и безопасными (не иметь запаха, не 
раскладываться на части, и т.д.). 

Визуальное расписание: 
• должно быть функциональным для ребенка (решать конкретные важные именно ребенку 

цели: когда он будет иметь доступ к значимым активностям, предметам, иметь 
предсказуемый распорядок и т.д.); 

• должно быть понятным для ребенка, не перегруженным информацией (особенно на 
первых этапах); 

• должно соответствовать ситуации. 
Основные преимущества использования системы РЕСS: 
РЕСS — это методика, которая позволяет быстро приобрести базисные функциональные 

навыки коммуникации. 
С помощью РЕСS можно быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и спонтанно 

произносить слова. 
С помощью РЕСS общение для ребенка с окружающими людьми становится более 

доступным и, таким образом, становится возможным обобщение приобретенных вербальных 
навыков. 

Подготовка к обучению использованию системы карточек PECS. Перед началом обучения 
ребенка первичным навыкам коммуникации с помощью карточек РЕСS следует основательно 
подготовиться. 

Ввиду того, что на первоначальном этапе производится обучение навыкам, с помощью 
которых ребенок выражает свои просьбы, желательно определить круг его интересов и те 
предметы и действия, которые он обычно просит. Это можно сделать несколькими способами: 

Можно понаблюдать, чем любит заниматься ребенок в свободное время, что он любит 
кушать (как во время обычных трапез, так и когда получает что-нибудь вкусненькое), что 
любит пить, с кем любит проводить время, куда любит  ходить, а  также  чего  особенно  не 
любит. 

Выявление мотивационных стимулов (интересы в игровой деятельности), начинается 
обучение работе с PECS после усвоения ребенком базисного курса, включающего: отработку 
сравнительно устойчивого зрительного контакта, словесных или жестовых обозначений «да», 
«нет», «дай». У ребенка должен быть устойчивым учебный навык, так как в рамках полевого 
хаотичного поведения освоение PECS проблематично. 

Еще один важный навык – имитация действий «сделай, как я», ребенок должен уметь 
повторить серию из простых 2–3 действий, когда они не называются. 

Ввод карточек PECS включает в себя 6 этапов: 
ЭТАП 1 – осуществляется физический обмен картинки на предмет. Необходимо два 

человека: тот, у кого просят и тот, кто помогает ребенку сделать действие (подсказывает). 
Заранее делается список стимулов, выбираются положительные и отрицательные стимулы. 
Лучше – вкусовые или вещевые. Педагог привлекает внимание ребенка на любимый предмет и 
осуществляет его обмен на карточку (изображение этого предмета). Цель этой стадии  для  
ребенка  –  спонтанно  начать  общение. ЭТАП 2 – обучение ребенка отдавать карточку, если 
человек не рядом (спонтанные действия). Необходимо сделать книгу с набором карточек и 
коммуникационное поле (книгу), на которое ребёнок будет выкладывать карточки, изученные 
ранее. Как только ребенок научился самостоятельно отдавать  карточку, начинать  работать  на  
дистанции, которую в дальнейшем постепенно увеличивают. 

ЭТАП 3 – обучение распознавать, что изображено на карточке. Теперь не предмет 
предшествует картинке, а картинка показывается, а ребенок ищет (или использует) 
показываемый на карточке предмет. Важная составная часть – научить ребёнка находить 
нужную карточку в книге.  

ЭТАП 4 – обучение составлять предложения из карточек. Используются полоска в книге для 
составления предложения «Я хочу (предмет)» или «дай мне (предмет)», также используется 
техника «обратной цепочки». Ребенка учат просить конкретные специфические предметы (Я 
хочу красную машинку). 
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ЭТАП 5 – обучение отвечать на простые вопросы при помощи карточек. Обучение ответу на 
вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты видишь?» Взрослый задает вопрос перед тем, как ребенок 
начинает составлять предложение. На этой стадии изучаются различные понятия 
(классификация, сезоны, обобщающие понятия, время суток и.т.). 

ЭТАП 6 – обучение делать комментарии при помощи карточек. Ребенок должен адекватно 
отвечать на заданные в случайном порядке вопросы: «Что бы ты хотел?», «Что ты видишь?», 
«Что там у тебя?». Постепенно визуальная опора исчезает. 

 
Методы, формы и приёмы коррекционной работы 

Практические методы 
и приёмы Наглядные методы Словесные методы 

Манипулятивные, а впоследствии 
целенаправленные действия с 
окружающими предметами, 
дидактическими игрушками 
Многократное повторение 
практических и умственных 
действий 
Наглядно-действенный показ 
Подражательные упражнения. 
Дидактические игры 

Обследование предметов 
Наблюдение за предметами и 
явлениями окружающего мира 
Рассматривание предметных и 
сюжетных картин, 
иллюстраций, фотографий 

Речевая инструкция, беседа, 
описание предмета 
Указание и объяснение как 
пояснение способов 
выполнения задания, 
последовательности действий, 
содержания 
Метод аудирования 
Вопросы как словесный приём 
обучения 

 

Использование специальных методических пособий и дидактических материалов 
В МБДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида» РППС оборудована с учетом общих и 

специфических образовательных задач, представленных в Программе по всем образовательным 
областям. (Перечень См. в ПРИЛОЖЕНИИ № 2 «Методические материалы и средства 
обучения») 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в индивидуальной 

форме и проводится по основным образовательным областям. Продолжительность и частота 
коррекционно-развивающих занятий определяется возрастом, работоспособностью ребенка и 
динамикой усвоения нового материала. 
Коррекционно-развивающая работа ведется в соответствии с ИПКР. 

Направления коррекционной работы на индивидуальных занятиях с учителем-дефектологом. (Количество раз в 
неделю) 

Развитие 
мелкой 

моторик
и 

Развитие 
зрительн

ого 
восприят

ия 

Развитие 
слухового 

восприятия 

Развитие 
речи 

Развитие 
предметной 

(манипулятивн
ой) 

деятельности 

Социализация 
Формирование КГН и 

навыков 
самообслуживания 

ежедневн
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно - 
Индивидуальные занятия, занятия с малой подгруппой с учителем-логопедом  

 Коррекция фонетического компонента 
речи 

Формирование навыков 
альтернативной 
коммуникации 

Развитие мелкой моторики 
 

ежедневно ежедневно ежедневно 
 Направления коррекционной работы педагога-психолога на индивидуальных занятиях 

Формирование и 
развитие 

адаптивных форм 
поведения, 

продуктивного 
взаимодействия 

Формирование 
социальных 
компетенций 

Формирование 
навыков 

коммуникации 

Формирование 
компетенций 

эмоционально-
волевой сферы 

Формирование 
предметной 

деятельности 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• определение особых образовательных потребностей детей, обусловленных уровнем их 

развития и степенью выраженности нарушений; 
• коррекция нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 
• преодоление нарушений формирования психических процессов и развития 

эмоционально-волевой сферы у детей; 
• оказание родителям (законным представителям) детей консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей и направлениям коррекционного воздействия. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 
направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития 

• ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 
статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 
функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

• психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, для выявления зоны актуального и ближайшего 
развития с целью оптимизации развития и использования компенсаторных возможностей 
ребенка. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 
определить адекватные пути и направления коррекционно - развивающей работы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть 
представлено 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 зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого- педагогического 
обследования. Специальные средства обучения и техническое оснащение образовательного 
процесса подбираются в зависимости от состояния здоровья ребенка, характера, степени 
тяжести и структуры первичных нарушений развития. При анализе результатов сопоставления 
клинической и психолого-педагогической информации о текущем соматическом, 
неврологическом, физическом и психологическом состоянии ребенка следует придерживаться 
системного подхода. Также необходимо учитывать характер влияния социальных условий 
жизни и воспитания. Особое внимание следует уделять уточнению функциональных 
возможностей анализаторов и процессу формирования компенсаторных механизмов, реальному 
самостоятельному использованию их в практической деятельности. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы 
необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в 
развитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент проведения 
первичного психолого-педагогического обследования и «зону его ближайшего развития»; 
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изучить социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер психического 
развития детей с ТМНР, наполнение содержательной части ИПКР по степени сложности и 
объему предлагаемого материала определяется на основе принципа «от простого к сложному». 
В ИПКР допускается корректировка и видоизменение ее содержания, необходимость которых 
возникает в процессе работы, предусматривается возможность включения дополнительного 
материала или наоборот сокращения какого- либо содержания. При этом изменение содержания 
программы является определенным отражением изменений, происходящих с ребенком в 
процессе работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все специалисты, 
реализующие образовательный процесс в ДОУ (экспертная группа) при непосредственном 
участии родителей (лиц их замещающих). 
 

Содержание ИПКР определяется следующим образом: 
Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных потребностей 

ребенка с ТМНР. Она включает: 
• сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизнии 

психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (лицих 
замещающих), анализа рекомендаций ПМПК и заключений врачей- специалистов; 

• углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения 
актуального уровня психического развития, структуры нарушений психического 
развития, потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных особенностей 
поведения и личностных характеристик на момент поступления в Организацию. 

На основании всестороннего анализа результатов обследования членами ППк в 
сотрудничестве с родителями (законными представителями) осуществляется наполнение ИПКР 
конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным особым образовательным 
потребностям 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 содержанием ИПКР. 

• результаты анализа данных психолого-педагогического обследования 
• ребенка с ТМНР используются для определения мер и условий, необходимых для 

реализации потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании/раздевании, 
совершении гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения 
безопасной среды. 

Специалисты разрабатывают алгоритмы действий на случай возникновения разных 
непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью жизни и здоровья воспитанника. 
Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

• Разработанная ИПКР утверждается ППк ДОУ. В зависимости от результатов 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. 

• В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, в виде 
наблюдений, по результатам которого допускается внесение корректив в различные 
структурные компоненты программы. 

• По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 
реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-педагогического 
обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей и специалистов, реализующих 
образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержания ИПКР или 
прекращении ее действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации 
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ИПКР было уделено место анализу качества и полноты созданных для данного ребенка 
специальных образовательных условий для его полноценного включения в 
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными психологическими 
особенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии ребенка и 
социализации является основанием для разработки нового содержания ИПКР. 

В ходе коррекционно-развивающей работы у детей с ТМНР на каждом возрастном этапе 
необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: общение, предметная, игровая, 
продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, операционного, 
мотивационного, регулятивного и оценочного. 

Основная роль педагога при реализации содержания коррекционно- развивающей 
Программы заключается в своевременной организации предметно-развивающей среды и 
педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения взрослого с 
ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия планомерно 
усложняются ориентировочная и исследовательская активность, обогащается восприятие, 
развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, социальные формы 
взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также 
индивидуальными особенностями и возможностями детей с ТМНР. 

Для достижения цели коррекционно-развивающей работы Программа обобщает специальные 
методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление актуального уровня развития и 
гармоничное формирование последующих (согласно онтогенезу) психологических достижений 
возраста в основных линиях развития. 

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. 

Дети с отсутствием функциональных возможностей или тяжелым поражением анализатора 
нуждаются в подборе значительного количества специальных методов и приемов для 
формирования механизмов компенсации и активизации темпа психического развития, освоения 
новых более совершенных форм психологического взаимодействия со средой, а также в более 
частых индивидуальных занятиях со специалистом. 

Для детей с коммуникативными проблемами при разработке ИПКР следует выделить 
дополнительное количество занятий для целенаправленной фиксации внимания ребенка на 
результативной последовательности действий и существующих между отдельными действиями 
причинно-следственных связей. Такая работа должна проводится и при выстраивании 
социального алгоритма межличностного взаимодействия, формирования социальных действий 
и движений, простейших игровых навыков с пониманием отражения социальных отношений 
людей и деятельности человека в окружающей среде, навыков самообслуживания и 
продуктивной деятельности, социальных средств коммуникации и поведения в 
организованной/учебной среде. 

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 речи, 
навыка отражения и повторения высказываний взрослого, в том числе в диалоговой форме 
общения, коррекцию всех компонентов речи, формирование ее коммуникативной функции. 
Важной составляющей ИПКР для детей с коммуникативными проблемами являются 
реализация эмоционально-развивающего взаимодействия и консультирование родителей 
(ухаживающих взрослых) по вопросам организации общения с ребенком и процесса его 
воспитания в семье. 

Для более эффективного формирования у ребенка новых социальных способов 
взаимодействия с людьми и предметами, более сложных форм отражения действительности и 
социального поведения при разработке ИПКР необходимо соблюдать следующие принципы: 
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доступность, интегративность, вариативность, многофункциональность, этапность, 
повторяемость. 

Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию движений у детей с ТМНР 
осуществляется постоянно, как в течение всего образовательного процесса, так и во время 
воспитания в семье. 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 физическому развитию определяется с учетом 
рекомендаций специалиста по лечебной физкультуре. Задания и упражнения по формированию 
двигательных навыков, вопросы правильной организации пространства в период 
самостоятельной активности детей, длительность и виды двигательной нагрузки, технические 
средства следует подбирать совместно с лечащим врачом ребенка. Правильный двигательный 
режим и регулярная смена положения тела ребенка в течение дня, разнообразие движений 
способствуют формированию потребности быть активным во внешней среде, изучать 
окружающее пространство, что, в свою очередь, повышает результативность занятий и 
способствует последовательному овладению более совершенными двигательными навыками. 
Педагог должен обеспечить правильный режим двигательных занятий, физиологически 
правильные позы, в которых ребенок должен находиться в течение дня. 

Это повысит двигательную активность ребенка и будет способствовать выполнению 
направленных движений различной степени сложности, ощущению результативности 
моторного акта или двигательной схемы. Рекомендуется обсудить с лечащим врачом или 
инструктором ЛФК наиболее подходящее положение ребенка в ходе кормления, купания, а 
также правильную рабочую позу во время коррекционно-развивающих занятий и участия 
ребенка в различных видах детской деятельности, в том числе возможность выполнения 
отдельных движений в ходе игры. 

В коррекционно-развивающие занятия следует включать гимнастику, лечебные методы и 
приемы (поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация) по нормализации у 
детей мышечного тонуса. Это способствует формированию физиологичной схемы движений и 
последовательному развитию двигательных навыков ребенка. 

На протяжении длительного времени обучение детей с ТМНР новым движениям 
осуществляется только в форме совместной или совместно- разделенной деятельности. 
Постепенно ребенок овладевает достаточным объемом разнообразных двигательных умений и 
результативных схем, что обеспечивает возможность выполнения новых ранее незнакомых 
движений за счет комбинации уже усвоенных и имеющихся в практическом опыте. В этом 
случае обучение проводится путем демонстрации новой схемы движений или социального 
действия с предметом, при которой ребенок становится максимально активным и 
самостоятельным. Обучая ребенка новым моторным актам, схемам движений и социальным 
действиям с предметами, в том числе орудийным, графическим и трудовым, следует создавать 
условия для их регулярного самостоятельного использования в реальной жизни (во время 
действий с предметами, передвижения, приема пищи, гигиенических процедур, одевания и в 
игре). За счет этого будет повышаться качество выполняемых действий и формироваться навык 
практического использования, увеличиваться степень самостоятельности и независимости от 
взрослого. При этом следует контролировать качество выполнения движений и своевременно 
оказывать направляющую помощь, тем самым повышая результативность движений и 
предупреждая формирование патологического двигательного стереотипа. Необходимо следить 
за состоянием мышечного тонуса детей, дозировать двигательную нагрузку, своевременно 
делать паузы и менять вид активности, не допуская повышения мышечного тонуса, чрезмерной 
усталости и отказа от движений. 

Первоначально отдельное время для формирования движений в сетке занятий не выделяется. 
Это направление работы включено в различные формы и виды активности ребенка. 
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Отдельным направлением работы по развитию движений у детей с ТМНР является 
формирование стереогнозиса и умения осуществлять ориентировку на свои перцептивные 
ощущения как основы познания и опознания предметов путем исследования их сенсорных 
свойств ощупывающими движениями рук. Упражнения по данному направлению работы 
включаются в каждое коррекционно-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 повремени 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 отраженно за взрослым. 

Следует предоставлять детям время для отдыха и организовывать минуты разгрузки. В 
случае возникновения трудностей и повышения тонуса используются укладки и валики, 
уменьшается жесткость опоры, ребенка укладывают на мягкую поверхность, помогают принять 
удобное положение и ощутить чувство комфорта. 

Умение детей произвольно подбирать движения для достижения внешней цели и 
выполнения специфического действия с предметом обеспечивает возможность освоения навыка 
самостоятельного передвижения в пространстве с помощью ходьбы, выполнения сложных 
двигательных схем и запоминания результативной последовательности движений, имеющих 
определенный практический смысл и связанных между собой. 

Если у детей имеют место значительные ограничения движений и навыком ходьбы они 
овладеть не могут, то следует формировать умение принимать вертикальную позу и 
передвигаться стоя у опоры. За счет регулярной практики дети с двигательной патологией 
могут овладеть умением передвигаться с помощью современных технических средств или 
ортопедических приспособлений. Навык передвижения в пространстве в позе стоя и 
вестибулярного контроля положения тела обеспечит возможность самостоятельного 
передвижения в будущем при благоприятных результатах комплексной реабилитации и 
улучшения двигательных возможностей за счет применения современных 
высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

С детьми, у которых установлены тяжелые нарушения движений, занятия направлены на 
поддержание двигательной активности, создание условий для регулярной смены положения в 
пространстве, в том числе за счет проведения подвижных игр, где ребенок может ощутить 
положительный результат от использования имеющихся у него двигательных возможностей. 
Занятия по развитию предметных действий, речи и познавательной деятельности проводятся в 
позе лежа на животе, сидя на ковре с упором спины или в специальном стуле с фиксацией 
положения тела и упором для согнутых в колене ног, а также стоя в вертикализаторе. 
Целесообразно включать в занятия упражнения по развитию перцептивного восприятия, где 
ребенок учится опознавать предмет путем анализа своих перцептивных ощущений: определять 
форму и размер, фактуру материала и т.п. При выполнении продуктивных видов деятельности 
следует обращать внимание на правильный захват предметов, зрительно-моторную 
координацию, точные и мелкие координированные движения кистей и пальцев рук, а также 
освоение ручных социальных жестов. В качестве специальных технических средств можно 
использовать фиксаторы, утяжелители, насадки. 

Активное участие детей в выполнении режимных моментов, гигиенических процедур, 
одевании и приеме пищи можно рассматривать как одно из направлений развития движений. 
Осознанное выполнение двигательной схемы и понимание цели, которую она позволяет 
достичь, являются базой освоения всех видов детской деятельности, коммуникации и 
самостоятельности ребенка. 

Новые двигательные схемы отрабатываются в медленном темпе, при необходимости 
используются специальные технические средства и оказывается дозированная помощь. 
Развитие движений можно осуществлять как на занятиях в первой половине дня, так и на 
прогулке или во время совершенствования самостоятельности в быту. Педагог должен 
тщательно подбирать виды двигательных упражнений, степень их сложности и длительность 
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физической нагрузки с учетом особенностей нарушения опорно-двигательного аппарата, 
физических возможностей и особенностей ребенка. 

Формирование сложных социальных движений рук у детей с ТМНР происходит быстрее, 
если они выполняются под контролем зрительного и тактильного восприятия. Тактильная 
чувствительность позволяет детям в случае значительного снижения или отсутствия зрения 
освоить исследовательские движения пальцами по рельефу и осуществить различение 
рельефного контура, выпуклых точек на плоскости. 

Сложность социальных движений требует увеличения временных промежутков для данного 
рода занятий, а также тщательного контроля состояния мышечного тонуса в процессе их 
выполнения. 

При благоприятном физическом состоянии и высоких двигательных возможностях детей в 
физические занятия можно включать упражнения со спортивным инвентарем и снарядами, 
игровыми пособиями, варианты которых представлены в методической литературе по развитию 
движений у дошкольников с ОВЗ. 

Ограничение поступающей сенсорной информации в связи со снижением функциональных 
возможностей нескольких анализаторов, а также особенности деятельности нервной системы 
приводят к тому, что у детей с ТМНР проявления врожденной потребности к взаимодействию с 
близкими взрослыми 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 социальных форм взаимодействия и сотрудничества с 
окружающими людьми, самостоятельности и самообслуживания, таких социальных форм 
активности, как предметная деятельность, игра, художественное 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. 

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 общения на следующем этапе психического развития ребенка. 

Несовершенство психологических ответов на воздействие сенсорных стимулов не позволяет 
первоначально формировать у детей с ТМНР навык захвата и выполнения движений с 
предметом. Для их появления в будущем педагог должен подобрать ряд упражнений по 
вызыванию различных ощущений с поверхностей ладоней, лица и тела. Это будет 
способствовать появлению ориентировки на свои ощущения и формированию реакции 
сосредоточения, непроизвольной защиты в виде захвата предмета, прикоснувшегося к ладони, 
локализации направления воздействия. Для тактильного воздействия можно использовать 
предметы различной фактуры и температуры. Прикосновения можно осуществлять с разной 
продолжительностью и ритмом. Так у детей с ТМНР формируется механизм компенсации в 
виде ориентировки и внимания к своим перцептивным ощущениям и их социальному 
значению. Задачами обучения являются стимуляция изменения мимики при возникновении 
приятных и неприятных ощущений во время умывания, фиксация внимания ребенка на 
ощущениях дискомфорта (мокрые пеленки, голод и т.п.) и комфорта (насыщение, нежные 
прикосновения, удобное положение, разнообразное сенсорное воздействие). 

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. В сотрудничестве со взрослым ребенок копирует не только 
действия с предметами, но и при наличии остатков слуха простые речевые образцы, 
интонацию, начинает произносить слоги лепета, облегченные слова во время совершенного 
действия, а также обозначает словом предмет, который оказался у него в руках. Для выражения 
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своих потребностей и желаний ребенок использует социальные жесты, которым его научил 
взрослый. Позы, социальные жесты и речь становятся актуальными средствами общения. 
Усвоив определенный объем предметных действий, ребенок в ходе делового сотрудничества 
начинает отраженно за взрослым воспроизводить цепочку предметных действий, в том числе 
простые игровые действия: катать, кормить, качать куклу, возводить постройки, перекладывать 
предметы из одной ёмкости в другую. Впоследствии способы продуктивного взаимодействия 
распространятся на общение со сверстниками. 

Важным направлением коррекционно-развивающей работы является формирование 
элементарных навыков самообслуживания. Вся деятельность по самообслуживанию должна 
проходить в совместно- разделенной деятельности. 

Первоначально во время кормления и выполнения гигиенических процедур взрослый должен 
стремиться вызвать у ребенка и закрепить реакции сосредоточения при тактильном контакте, 
вызывать ориентировочное поведение на прикосновение к губам бутылочки или ложки с 
пищей, а также непроизвольный захват предмета, который прикоснулся к руке во время 
купания, одевания. Затем детей нужно учить пить из чашки, пользоваться ложкой во время еды, 
постоянно оказывать направляющую помощь. Особенно трудоёмким является процесс 
приучения к горшку. Знание индивидуальных особенностей детского организма, режима 
питания ребенка, внимание к изменению его поведения позволят взрослому предупредить 
неловкую ситуацию и помочь ребенку вовремя применить социальный способ удовлетворения 
физиологической нужды. Важно осуществлять процесс обучения максимально спокойно в 
доверительной обстановке, не торопя ребенка и не ругая за отсутствие результата или 
забывчивость. Регулярность выполнения социальной схемы действия, осознание ее удобства 
приведет к ожидаемому результату: ребёнок научится сообщать взрослому о желании в туалет 
заблаговременно, а затем сможет делать это социально приемлемым способом. Аналогичным 
образом учат ребенка подставлять руки под воду, тереть их друг о друга и вытирать насухо 
полотенцем. 

Приучают сотрудничать со взрослым в процессе одевания и раздевания. Учат находить свои 
вещи и узнавать их на ощупь, снимать, а потом и надевать те, что легко: шапку, тапочки, кофту 
и т.п. 

В течение всего периода обучения продолжается работа по развитию самостоятельности при 
выполнении всех видов детской деятельности с целью повышения независимости от взрослого. 
Детей учат поддерживать чистоту тела и аккуратный внешний вид, самостоятельно 
осуществлять определенную последовательность действий при выполнении гигиенических 
процедур, приеме пищи, одевании. Необходимые навыки могут отрабатываться во время игры 
и других видов детской деятельности. В ходе продуктивной деятельности детям нужно 
предоставлять определённую самостоятельность в выполнении знакомых трудовых действий: 
пользоваться клеем, бумагой, кистью и другими материалами для творчества. Детей включают 
в процесс подготовки пространства для занятий, уборки игрушек и одежды. Дают простые 
поручения и помогают правильно выполнить их, достичь положительного результата, ощутить 
успех и получить положительную оценку близких. В конце завершающего этапа обучения 
можно привлекать детей к труду на природе, что обеспечит практическое знакомство с жизнью 
растений и животных. Дети научатся использовать некоторые орудия труда (ведро, метелка, 
совок, лейка, лопата и т.д.), смогут ухаживать за растениями и наблюдать за поведением 
домашних животных. 

Для закрепления знаний о живой и неживой природе, фиксации практического опыта с 
помощью знаков рекомендуется использовать различные календари, которые способствуют 
формированию представлений и облегчают запоминание последовательности событий и 
временных отрезков, воссоздание ситуаций из прошлого, планирование настоящего и 
будущего, накопление словарного запаса. Это позволяет ребенку ощутить стабильность мира и 
контроль над ситуацией, формирует предпосылки рационального распределения времени. 

Первоначально целесообразно использовать элементарный календарь (предметы, картинки и 
слова). По мере его освоения можно заменять некоторые хорошо знакомые изображения 
предметов, ситуаций, событий и понятий символами или словами. Календари могут иметь 
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рельефные, контурные и барельефные изображения предметов. В них может быть отражен 
режим дня и неизменная последовательность действий при выполнении какой-либо 
деятельности, что представляет собой тактильную и визуальную опору-подсказку, 
упрощающую ребенку процесс ее воссоздания на практике в реальной жизни. 

Формирование способов познания окружающей среды, восприятия и обработки 
поступающей 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. Развитие познавательных возможностей и 
формирование новых способов познания окружающей среды, качественное преобразование и 
появление более совершенных форм мышления у детей с ТМНР возможно только в процессе 
систематической коррекционно-развивающей работы. 

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. Появление первых безусловно-рефлекторных ответов в виде генерализации 
движений и внимания на ощущения, изменение поведения и эмоциональных реакций 
свидетельствуют о том, что у ребёнка появился интерес к внешним стимулам, он начал 
взаимодействовать с окружающей средой. Это можно рассматривать как непроизвольную 
элементарную познавательную активность и начальный этап формирования познавательной 
деятельности и мышления. Этот этап включает в себя узнавание часто возникающих и 
воздействующих на анализаторы сенсорных стимулов за счет сопоставления с теми, что 
имеются в памяти в виде следов прошлого опыта. Поиск сенсорного раздражителя и 
двигательное беспокойство как проявление потребности во впечатлениях также являются 
формами познавательной активности. Именно их должны вызывать и поддерживать с помощью 
специальных игровых пособий, методов и приемов педагог-дефектолог на коррекционных 
занятиях и родители (ухаживающие взрослые) во время общения и при организации 
бодрствования. Важно отразить в ИПКР упражнения, которые будут способствовать 
познавательному развитию детей на этом этапе, и обучить родителей ребенка их правильному 
воспроизведению в домашних условиях. 

Постепенно, используя специальные сенсорные стимулы и оказывая воздействие на 
несколько анализаторов одновременно, располагая ребенка в удобной физиологически 
правильной позе, взрослый уменьшает объем помощи, предоставляет возможность ребенку 
быть более самостоятельным и активным. Коррекционная работа по сенсорному воспитанию 
как основе познавательных/умственных действий, а затем и деятельности направлена на 
формирование у детей ориентировочных и перцептивных 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 систематизации 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. 

Постепенно ребенок накапливает положительный опыт взаимодействия с внешним миром, 
получает новые знания о нем, начинает использовать свои физические возможности, в том 
числе движения, для направленного познания окружающей среды и становится в определенной 
степени активным ее исследователем. 

Ребенок начинает усваивать новые знания и действия с предметами, осуществлять 
ориентировку в их свойствах с помощью имитации и копирования. Способность к копированию 
путем ориентировки 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 
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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 родителей (ухаживающих взрослых) создать 
условия для последовательного усвоения детьми таких совершенных, истинно социальных 
способов познания окружающей среды, как практические пробы с фиксацией внимания и 
предпочтения результативных и отказ (начиная со все более редкого применения во время 
действия с предметами) от нерезультативных проб. Практические пробы во время выполнения 
действий с предметами (специфических и соотносящих), как и объединения действий в цепочку 
способствуют формированию навыка различения объектов и ориентировки в их сенсорных 
свойствах, группировке согласно явным сенсорным признакам. Взрослые, используя 
совместно-разделенную деятельность, должны содействовать самостоятельному выполнению 
ребенком практических проб и достижению положительного результата, осознанию внешнего 
сходства и различия предметов, социального принципа их объединения в группы. Все действия 
по восприятию, исследованию и сравнению объектов, а также процесс их объединения в 
цепочки и игровые действия, должны иметь устно-жестовое сопровождение взрослого, 
содержание которого понятно ребенку, а образец доступен для копирования. Постепенно в 
сотрудничестве со взрослым ребенок овладеет разнообразными предметными и орудийными 
действиями, осознает функциональное назначение предметов и начнет использовать их 
правильно, будет обозначать результат совершенного действия, сам предмет и его сенсорные 
свойства доступным коммуникативным способом. 

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; фиксировать и обозначать их. Необходимо учить детей наблюдать за действиями 
других, что особенно трудно, но возможно для детей с нарушениями зрения. За счет 
качественного изменения способов ориентировки в окружающей действительности ребенок 
открывает смысл действий и деятельности, а также отношений между предметами. Это 
является началом осознания социальных явлений, в том числе отношений между людьми. Дети 
начинают обращать внимание на существующие внешние различия между людьми и видами их 
деятельности, что позволяет приступить к формированию знаний о человеке, о строении его 
тела, чувствах и поведении в социуме. Навык копирования обеспечивает возможность 
приучения к соблюдению социальных норм поведения в обществе и становлению 
самостоятельности. 

Практическое взаимодействие, затем действия и деятельность обеспечивают ребенка 
сведениями об окружающей среде. Благодаря чему он может почувствовать и узнать ее, 
выработать свое отношение к ней и научиться сообщать взрослому об этом с помощью 
доступных социальных средств (мимика, социальное движение-жест и речь 
устная/письменная/дактильная). 

Особый акцент при проведении коррекционных занятий с детьми следует делать на развитии 
слухового внимания и восприятия, а также на совершенствовании перцептивных действий. 
Устойчивое восприятие и оперирование сенсорной информацией в уме позволяют включить 
детей в игровую 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 
окружающем – метод примеривания, или зрительного (тактильного) соотнесения. Метод 
заключается в выполнении операций сравнения в умственном плане, используя имеющийся в 
памяти опыт и ситуативно его применяя в знакомых для ребенка обстоятельствах. 

Регулярная практика примеривания является условием формирования системы сенсорных 
эталонов и количественных отношений, появления целостного образа предметов и навыка его 
практического воссоздания. 

Задача взрослого инициировать и поддерживать попытки ребенка доступным 
коммуникативным способом сообщить о своих потребностях, желаниях и чувствах так, как это 
делает взрослый, подражая и отражая его поведение и высказывания. Регулярная фиксация в 
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доступной коммуникативной форме ребенком своего практического опыта помогает закрепить 
в памяти и быстро наращивать объем представлений об окружающем мире, приступить к 
осознанию видимых связей и зависимости между явлениями природы, запомнить 
последовательность событий, за счет чего осознать причинно-следственную связь между ними. 
Постепенно у детей с ТМНР складывается целостная система знаний, в которой объединяются 
ценностно-значимые ориентиры деятельности и понимание смысла этой деятельности самим 
ребенком. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт и способствует появлению 
образов-представлений. Наличие практического опыта, определённого объема знаний и 
образов-представлений об окружающем позволяет ребенку в дальнейшем воспринимать и 
понимать содержание словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями 
природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок), усваивать новую информацию 
об окружающем. 

Темп и особенности формирования речи, как и их нарушения у детей с ТМНР имеют 
биологическую основу в виде характера, тяжести и структуры поражения центральной нервной 
системы и головного мозга, а также степенью ограничения потока сенсорной информации, 
поступающей с различных анализаторов. При этом развитие речи ребенка с ТМНР 
определяется социальными условиями среды, характером, формой и регулярностью общения с 
близкими взрослыми, объемом и разнообразием сенсорного воздействия, в том числе 
неречевых и речевых звуков. Эти компоненты составляют психологическую базу развития речи 
детей с ТМНР. 

Специалисты призывают не сводить коррекционно-педагогическую работу по развитию речи 
к коррекции ее произносительной стороны и механическому обогащению словаря, заучиванию 
большого объема фраз и текстов. Содержание коррекционно- развивающих занятий по 
формированию и развитию речи детей с ТМНР должно быть включено в естественную жизнь 
ребенка, использоваться взрослыми в процессе 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. При этом 
данные задачи также включаются в содержание любой деятельности ребенка с ТМНР. 

В ходе общения с детьми взрослые должны постоянно инициировать и поддерживать 
вербальное 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 
комплексного подхода и участии команды специалистов: учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, музыкального педагога, воспитателя и тьютора. Все специалисты, реализующие 
образовательную деятельность, должны знать основы речевого развития детей в норме и 
особенности развития речи при различных нарушениях, уметь подбирать в соответствии с 
индивидуальными потребностями детей и использовать различные виды альтернативной 
коммуникации, правильно осуществлять речевую и неречевую коммуникацию с ребёнком, 
реализовывать содержание специальных занятий, использовать специальные педагогические 
методы и приемы по развитию речи детей. Законом регламентировано использование 
образовательной организацией различных учебно-методических программ и технологий 
речевого развития детей с ОВЗ, а также разработки своих авторских программ с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей воспитанников. 

Взрослые во время речевого общения с детьми должны поддерживать положительный 
эмоциональный контакт, быть доброжелательными и спокойными, отвечать на любые попытки 
речевой коммуникации путем использования как вербальных, так и невербальных форм, в том 
числе сенсорных и наглядных. Речь взрослого должна быть четкой, доступной для понимания, 
нормального темпа, разговорной громкости, интонационно выразительной. Важно обеспечить 
многократное закрепление содержания программного материала и его повторяемость на 
различных занятиях. Коммуникация детей должна осуществляться в специально 
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организованных ситуациях общения, играх и занятиях для того, чтобы ребенок мог ощутить 
реальную необходимость и результативность вербального взаимодействия. 

Родителям детей необходимо научиться реализовывать содержание работы по развитию речи 
ребенка в семье и отрабатывать у него речевые навыки в процессе воспитания и общения. 

Важно развивать функциональные возможности слухового анализатора, способность 
ощущать и накапливать сенсорную информацию (речевую и неречевую). В ситуации 
эмоционального общения при ощущении комфорта взрослые стремятся вызвать у ребенка 
непроизвольные голосовые ответы и изменение мимики. В ИПКР включаются занятия по 
развитию движений органов артикуляции; совершенствованию ритма дыхания; вызыванию 
голосовых и мимических ответов во время пассивной артикуляционной 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 коммуникации 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 фразу. 

Еще одно направление работы - формирование и развитие звуковой культуры, образной, 
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха. Данное направление 
реализуется 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. Во время игр и выполнения 
продуктивной деятельности взрослые должны демонстрировать правильные речевые образцы и 
добиваться от ребенка их точного воспроизведения, а также содействовать их 
самостоятельному регулярному применению в жизни. Взрослый, создавая различные ситуации 
речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 
детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 
форме. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному проговариванию слов и фраз. Дети 
учатся с помощью речевых высказываний информировать взрослого о своем отношении к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Наиболее продуктивной формой организации таких занятий является игра, в том числе 
настольная и дидактическая. Особое внимание следует уделять усвоению значений слов и фраз, 
уточнению 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 
улучшению произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного 
слуха детей. Взрослым следует создавать различные ситуации для диалога с ребенком, а также 
для свободного общения детей друг с другом. 

Для детей, испытывающих трудности в овладении вербальным общением, целесообразно 
использовать альтернативные средства коммуникации. В этом случае ребенок получает 
возможность доступным коммуникативным способом влиять на свою жизнь, сообщая о своих 
желаниях и чувствах. Не владея речью, ребенок все же получает возможность общения с 
помощью символической коммуникации. Опыт использования символов способствует 
фиксации внимания ребенка на ситуации и действии, которое является результативным в 
данный момент, за счет чего ребенок учится понимать и обобщать происходящее вокруг него. 
Первоначально для включения ребенка в какую- либо деятельность выбирается наиболее 
важный для ее реализации предмет или орудие (например, ложка), и он становится символом 
данной деятельности. 

Предмет в этом случае символизирует потребность и способ ее удовлетворения, а также 
является сигналом начала деятельности.  
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Использование предметов в качестве символов открывает потенциально безграничные 
возможности для установления контакта ребенка с людьми, выражения им своих желаний и 
потребностей, средством влияния на ситуацию и коммуникации. 

Система альтернативной коммуникации относится к невербальным средствам 
взаимодействия людей и является одним из коррекционных методов развития 
коммуникативных возможностей детей с ТМНР. 

Художественно-эстетическое воспитание направлено на формирование высших чувств у 
детей с ТМНР через знакомство с культурным наследием человечества, а также развитие 
«сотворчества» с взрослым и овладение художественно-выразительными средствами для 
реализации своих способностей. 

Отдельным направлением работы является музыкальное воспитание. Для музыкальных 
занятий в Организации должен быть оборудован кабинет, оснащенный специальными 
музыкальными инструментами, техническими средствами и игровыми пособиями. В начале 
обучения музыкальные занятия проводятся в индивидуальной форме или малых группах. 
Постепенно, по мере готовности ребенка, можно переходить к проведению занятий в групповой 
форме. Продолжительность 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, театрализованная деятельность. 
Сочетание разных форм работы способствует развитию у детей с ТМНР интереса 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, 
реализовывать игровой замысел. 

Важное значение в эстетическом и познавательном развитии детей с ТМНР играют 
продуктивные виды деятельности: лепка, конструирование, рисование, аппликация. Каждый из 
них позволяет ребенку отражать и изображать свое отношение к окружающему миру и знания о 
нем. Продуктивная 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 научиться реализовывать план деятельности, подражая взрослому 
или ориентируясь на образец. Значение продуктивной деятельности для детей с ТМНР 
переоценить нельзя, т.к. при ее выполнении ребенок должен постоянно ориентироваться на 
свои ощущения, обследовать предметы и пространство, 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 принять задачу, 
удержать ее в ходе выполнения задания, дать первичную элементарную самооценку. 

Взрослые должны обеспечить условия для экспериментирования с материалами (красками, 
карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.), добиваться правильного 
использования орудий и материалов, формировать привычку доводить начатое до конца, 
целенаправленно преодолевать трудности. 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию личности ребенка, 
создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и 
компенсации отклонений, мешающих его развитию. 

Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, педагогам оставляется 
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
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возможностей и готовностей, интересов и инициатив обучающихся и их семей, педагогов и 
других сотрудников ДОУ. 

Образовательный процесс происходит в индивидуальной форме работы. 
Для детей с ТМНР обязательно предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у 
детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе комплексно-
тематического планирования. Построение образовательного процесса на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 
достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы дает большие возможности для развития детей. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 
категории должна строиться дифференцированно. 

 
Планирование образовательной деятельности. 

№ Вид занятия 
Все периоды развития/ 
временная нагрузка в 

соответствии с возрастом 

1. Познание ККРЗ (комплексное коррекционно- 
развивающее занятие) 1 

2. Речевое развитие 1 
3. Чтение художественной литературы 1 
4. Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 

5. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация 1 

6. Физическое развитие 3 
7. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 
 ВСЕГО 10 

 
Коррекционные индивидуальные занятия по реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов ведутся ежедневно по графику специалистов 

Возрастная группа 

Продолжительность 
непрерывной 

образовательной 
деятельности 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки 
(Временная длительность) Недельная нагрузка 

I половина 
дня II половина дня 

Младший возраст 
(3-4 года) 15 мин. 30 мин. — 2 ч. 45 мин 

Средний 
возраст (4-5 лет) 20 мин. 40 мин. — 4 ч. 

Старший возраст (5-6 
лет) 25 мин. 50 мин. 

25 мин. 
Не > 2 раз в 

неделю 
6 ч. 25 мин 
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Подготовительная 
группа 

(6-7 лет) 
30 мин. 1 ч.30 мин. 

30 мин. 
Не > 3 раз в 

неделю 
8 ч. 30 мин 

 
Физкультминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. 

Перерыв между НОД не менее 10 минут. 
 
Ведущим специалистом в организации образовательного процесса, является учитель-

дефектолог, он координирует работу всех педагогов. 
Планирование образовательной деятельности учителя-дефектолога:  
Целью работы учителя-дефектолога является коррекция недостатков развития 

обучающихся и предоставление коррекционной помощи детям в освоении ими адаптированной 
образовательной программы. 

Основные задачи: 
• определение особых образовательных потребностей детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 
• предоставление помощи ребёнку с интеллектуальной недостаточностью; 
• проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учётом 

психологических и/или физических особенностей детей; 
• мониторинг развития детей; 
• консультирование родителей и педагогов по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей. 
Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях работы учителя-

дефектолога: 
Организационное: организация рабочего места, подготовка кабинета к новому учебному 

году, составление графиков: работы, плана, расписания коррекционно-развивающих занятий, 
написание индивидуальных образовательных маршрутов, оформление преемственности 
журнала с воспитателями. 

Диагностическое 
Цель: выявление трудностей формирования знаний, навыков, формы преодоления. 

− выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого 
ребёнка; 

− заполнение заключений по результатам психолого-педагогического обследования; 
− ППк по результатам обследования. 

Коррекционно-педагогическое 
Цель: определение содержания коррекционной работы, коррекционно- развивающее 

воздействие в образовательной и повседневной деятельности. 
− развитие мотивации детей к коррекционно-развивающим занятиям: 
− коррекционная работа с детьми, предполагающая коррекцию и развитие психических 

познавательных процессов, обучение игре, развитие моторики рук, формирование 
элементарных математических представлений. 

Консультативное 
Цель: оказание консультативной помощи родителям, педагогам. 
− разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 
Учитель-дефектолог: 
− проводит полное и подробное обследование каждого ребенка на предмет особенностей 

его речевого, познавательного и социального развития, в процессе которого он 
определяет способности ребенка к обучению и к игре, что помогает ему организовать 
работу с этим ребенком так, чтобы максимально компенсировать и подкорректировать 
выявленные недостатки развития. 
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− повышает познавательную активность детей и при этом развивает основные психические 
процессы, такие как мышление, воображение, внимание, любознательность, память, 
восприятие. 

− развивает коммуникативную деятельность детей. 
Особенности проведения ККРЗ: 
В коррекционно-развивающие занятия следует включать гимнастику, лечебные методы и 

приемы (поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация) по нормализации у 
детей мышечного тонуса. Это способствует формированию физиологичной схемы движений и 
последовательному развитию двигательных навыков ребенка. 

На протяжении длительного времени обучение детей с ТМНР новым движениям 
осуществляется только в форме совместной или совместно- разделенной деятельности. 
Постепенно ребенок овладевает достаточным объемом разнообразных двигательных умений и 
результативных схем, что обеспечивает возможность выполнения новых ранее незнакомых 
движений за счет комбинации уже усвоенных и имеющихся в практическом опыте. В этом 
случае обучение проводится путем демонстрации новой схемы движений или социального 
действия с предметом, при которой ребенок становится максимально активным и 
самостоятельным. Обучая ребенка новым моторным актам, схемам движений и социальным 
действиям с предметами, в том числе орудийным, графическим и трудовым, следует создавать 
условия для их регулярного самостоятельного использования в реальной жизни (во время 
действий с предметами, передвижения, приема пищи, гигиенических процедур, одевания и в 
игре). За счет этого будет повышаться качество выполняемых действий и формироваться навык 
практического использования, увеличиваться степень самостоятельности и независимости от 
взрослого. При этом следует контролировать качество выполнения движений и своевременно 
оказывать направляющую помощь, тем самым повышая результативность движений и 
предупреждая формирование патологического двигательного стереотипа. Необходимо следить 
за состоянием мышечного тонуса детей, дозировать двигательную нагрузку, своевременно 
делать паузы и менять вид активности, не допуская повышения мышечного тонуса, чрезмерной 
усталости и отказа от движений. Первоначально отдельное время для формирования движений 
в сетке занятий не выделяется. Это направление работы включено в различные формы и виды 
активности ребенка. Готовностью к включению детей с ТМНР в подгрупповые и групповые 
занятия по физическому воспитанию является умение произвольно некоторое время сохранять 
положение тела, т.е. осуществлять вестибулярный контроль, самостоятельно выполнять 
движения по подражанию или инструкции, а также способность согласовывать их между собой, 
с музыкальным ритмом. 

Отдельным направлением работы по развитию движений у детей с ТМНР является 
формирование стереогнозиса и умения осуществлять ориентировку на свои перцептивные 
ощущения как основы познания и опознания предметов путем исследования их сенсорных 
свойств ощупывающими движениями рук. Упражнения по данному направлению работы 
включаются в каждое коррекционно-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 отраженно за взрослым. 

Следует предоставлять детям время для отдыха и организовывать минуты разгрузки. В 
случае возникновения трудностей и повышения тонуса используются укладки и валики, 
уменьшается жесткость опоры, ребенка укладывают на мягкую поверхность, помогают принять 
удобное положение и ощутить чувство комфорта. С детьми, у которых установлены тяжелые 
нарушения движений, занятия направлены на поддержание двигательной активности, создание 
условий для регулярной смены положения в пространстве, в том числе за счет проведения 
подвижных игр, где ребенок может ощутить положительный результат от использования 
имеющихся у него двигательных возможностей. Занятия по развитию предметных действий, 
речи и познавательной деятельности проводятся в позе лежа на животе, сидя на ковре с упором 
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спины или в специальном стуле с фиксацией положения тела и упором для согнутых в колене 
ног, а также стоя в вертикализаторе. Целесообразно включать в занятия упражнения по 
развитию перцептивного восприятия, где ребенок учится опознавать предмет путем анализа 
своих перцептивных ощущений: определять форму и размер, фактуру материала и т.п. При 
выполнении продуктивных видов деятельности следует обращать внимание на правильный 
захват предметов, зрительно- моторную координацию, точные и мелкие координированные 
движения кистей и пальцев рук, а также освоение ручных социальных жестов. В качестве 
специальных технических средств используются фиксаторы, утяжелители, насадки. 

В течение всего периода обучения продолжается работа по развитию самостоятельности при 
выполнении всех видов детской деятельности с целью повышения независимости от взрослого. 
Детей учат поддерживать чистоту тела и аккуратный внешний вид, самостоятельно 
осуществлять определенную последовательность действий при выполнении гигиенических 
процедур, приеме пищи, одевании. Необходимые навыки могут отрабатываться во время игры 
и других видов детской деятельности. В ходе продуктивной деятельности детям нужно 
предоставлять определённую самостоятельность в выполнении знакомых трудовых действий: 
пользоваться клеем, бумагой, кистью и другими материалами для творчества. Детей включают 
в процесс подготовки пространства для занятий, уборки игрушек и одежды. Дают простые 
поручения и помогают правильно выполнить их, достичь положительного результата, ощутить 
успех и получить положительную оценку близких. В конце завершающего этапа обучения 
можно привлекать детей к труду на природе, что обеспечит практическое знакомство с жизнью 
растений и животных. Дети научатся использовать некоторые орудия труда (ведро, метелка, 
совок, лейка, лопата и т.д.), смогут ухаживать за растениями и наблюдать за поведением 
домашних животных. 

Для закрепления знаний о живой и неживой природе, фиксации практического опыта с 
помощью знаков рекомендуется использовать различные календари, которые способствуют 
формированию представлений и облегчают запоминание последовательности событий и 
временных отрезков, воссоздание ситуаций из прошлого, планирование настоящего и 
будущего, накопление словарного запаса. Это позволяет ребенку ощутить стабильность мира и 
контроль над ситуацией, формирует предпосылки рационального распределения времени. 
Первоначально целесообразно использовать элементарный календарь (предметы, картинки и 
слова). По мере его освоения можно заменять некоторые хорошо знакомые изображения 
предметов, ситуаций, событий и понятий символами или словами. Календари могут иметь 
рельефные, контурные и барельефные изображения предметов. В них может быть отражен 
режим дня и неизменная последовательность действий при выполнении какой-либо 
деятельности, что представляет собой тактильную и визуальную опору-подсказку, 
упрощающую ребенку процесс ее воссоздания на практике в реальной жизни. 

Формирование способов познания окружающей среды, восприятия и обработки 
поступающей 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. Развитие познавательных возможностей и 
формирование новых способов познания окружающей среды, качественное преобразование и 
появление более совершенных форм мышления у детей с ТМНР возможно только в процессе 
систематической коррекционно- развивающей работы. 

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. Появление первых безусловно-рефлекторных ответов в виде генерализации 
движений и внимания на ощущения, изменение поведения и эмоциональных реакций 
свидетельствуют о том, что у ребёнка появился интерес к внешним стимулам, он начал 
взаимодействовать с окружающей средой. Это можно рассматривать как непроизвольную 
элементарную познавательную активность и начальный этап формирования познавательной 
деятельности и мышления. Этот этап включает в себя узнавание часто возникающих и 
воздействующих на анализаторы сенсорных стимулов за счет сопоставления с теми, что 
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имеются в памяти в виде следов прошлого опыта. Поиск сенсорного раздражителя и 
двигательное беспокойство как проявление потребности во впечатлениях также являются 
формами познавательной активности. Именно их должны вызывать и поддерживать с помощью 
специальных игровых пособий, методов и приемов педагог-дефектолог на коррекционных 
занятиях и родители (ухаживающие взрослые) во время общения и при организации 
бодрствования. Важно отразить в ИОМ упражнения, которые будут способствовать 
познавательному развитию детей на этом этапе, и обучить родителей ребенка их правильному 
воспроизведению в домашних условиях. 

Постепенно, используя специальные сенсорные стимулы и оказывая воздействие на 
несколько анализаторов одновременно, располагая ребенка в удобной физиологически 
правильной позе, взрослый уменьшает объем помощи, предоставляет возможность ребенку 
быть более самостоятельным и активным. Коррекционная работа по сенсорному воспитанию 
как основе познавательных/умственных действий, а затем и деятельности направлена на 
формирование у детей ориентировочных и перцептивных 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 формирование межанализаторных связей, 
дифференциации и систематизации 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. 

Постепенно ребенок накапливает положительный опыт взаимодействия с внешним миром, 
получает новые знания о нем, начинает использовать свои физические возможности, в том 
числе движения, для направленного познания окружающей среды и становится в определенной 
степени активным ее исследователем. 

Ребенок начинает усваивать новые знания и действия с предметами, осуществлять 
ориентировку в их свойствах с помощью имитации и копирования. Способность к копированию 
путем ориентировки 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 родителей (законных представителей) создать 
условия для последовательного усвоения детьми таких совершенных, истинно социальных 
способов познания окружающей среды, как практические пробы с фиксацией внимания и 
предпочтения результативных и отказ (начиная со все более редкого применения во время 
действия с предметами) от нерезультативных проб. Практические пробы во время выполнения 
действий с предметами (специфических и соотносящих), как и объединения действий в цепочку 
способствуют формированию навыка различения объектов и ориентировки в их сенсорных 
свойствах, группировке согласно явным сенсорным признакам. Взрослые, используя 
совместно- разделенную деятельность, должны содействовать самостоятельному выполнению 
ребенком практических проб и достижению положительного результата, осознанию внешнего 
сходства и различия предметов, социального принципа их объединения в группы. Все действия 
по восприятию, исследованию и сравнению объектов, а также процесс их объединения в 
цепочки и игровые действия, должны иметь устно-жестовое сопровождение взрослого, 
содержание которого понятно ребенку, а образец доступен для копирования. Постепенно в 
сотрудничестве со взрослым ребенок овладеет разнообразными предметными и орудийными 
действиями, осознает функциональное назначение предметов и начнет использовать их 
правильно, будет обозначать результат совершенного действия, сам предмет и его сенсорные 
свойства доступным коммуникативным способом. 
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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; фиксировать и обозначать их. Необходимо учить детей наблюдать за действиями 
других, что особенно трудно, но возможно для детей с нарушениями зрения. За счет 
качественного изменения способов ориентировки в окружающей действительности ребенок 
открывает смысл действий и деятельности, а также отношений между предметами. Это 
является началом осознания социальных явлений, в том числе отношений между людьми. Дети 
начинают обращать внимание на существующие внешние различия между людьми и видами их 
деятельности, что позволяет приступить к формированию знаний о человеке, о строении его 
тела, чувствах и поведении в социуме. Навык копирования обеспечивает возможность 
приучения к соблюдению социальных норм поведения в обществе и становлению 
самостоятельности. 

Практическое взаимодействие, затем действия и деятельность обеспечивают ребенка 
сведениями об окружающей среде. Благодаря чему он может почувствовать и узнать ее, 
выработать свое отношение к ней и научиться сообщать взрослому об этом с помощью 
доступных социальных средств (мимика, социальное движение-жест и речь 
устная/письменная/дактильная). Особый акцент при проведении коррекционных занятий с 
детьми следует делать на развитии слухового внимания и восприятия, а также на 
совершенствовании перцептивных действий. Устойчивое восприятие и оперирование 
сенсорной информацией в уме позволяют включить детей в игровую 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 
окружающем – метод примеривания, или зрительного (тактильного) соотнесения. Метод 
заключается в выполнении операций сравнения в умственном плане, используя имеющийся в 
памяти опыт и ситуативно его применяя в знакомых для ребенка обстоятельствах. 

Регулярная практика примеривания является условием формирования системы сенсорных 
эталонов и количественных отношений, появления целостного образа предметов и навыка его 
практического воссоздания. 

Задача взрослого инициировать и поддерживать попытки ребенка доступным 
коммуникативным способом сообщить о своих потребностях, желаниях и чувствах так, как это 
делает взрослый, подражая и отражая его поведение и высказывания. Регулярная фиксация в 
доступной коммуникативной форме ребенком своего практического опыта помогает закрепить 
в памяти и быстро наращивать объем представлений об окружающем мире, приступить к 
осознанию видимых связей и зависимости между явлениями природы, запомнить 
последовательность событий, за счет чего осознать причинно-следственную связь между ними. 
Постепенно у детей с ТМНР складывается целостная система знаний, в которой объединяются 
ценностно-значимые ориентиры деятельности и понимание смысла этой деятельности самим 
ребенком. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт и способствует 
появлению образов-представлений. Наличие практического опыта, определённого объема 
знаний и образов-представлений об окружающем позволяет ребенку в дальнейшем 
воспринимать и понимать содержание словесных описаний объектов, отношений между ними и 
явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок), усваивать новую 
информацию об окружающем. 
 

Планирование образовательной деятельности учителя - логопеда.  
В дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди детей с 
нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого развития: 

• дети, не владеющие речью, 
• дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 
• дети с формально развитой речью. 
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У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об особенностях 
просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей определяются 
комплексом патологических факторов. Общеизвестны основные причины стойкого у них 
нарушения звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 
2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом 

психической деятельности; 
3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные 

явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности 
овладения правильным произношением звуков речи; 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. 
Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. 
Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 
1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всего медико-психолого- педагогического консилиума. 
2) Тесная связь учителя-логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к 

развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 
3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала. 
4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка. 
5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 
6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя- логопеда с 

ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, 
положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны 
логопеда и сотрудников детского сада, работа с родителями. 

Принципы построения индивидуальных занятий: 
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 
• учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 
• учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 
• прогнозирование динамики овладения программным материалом.  

Алгоритм построения индивидуальных занятий: 
• Работа над пониманием обращенной речи. 
• Развитие мелкой ручной моторики. 
• Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 
• Развитие ритмических возможностей. 
• Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики 
• Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

фраза, диалогическая речь. 
Задачи обучения: 

− Создание предпосылок развития речи 
− Расширение понимания речи 
− Совершенствование произносительной стороны речи. Совершенствование тонкой 

ручной моторики. 
− Развитие ритма. 
− Развитие дыхания. 
− Развитие речевого дыхания и голоса. 
− Развитие артикуляторной моторики. 
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− Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 
Задачи I этапа. 
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 
2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 
3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», 

«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 
4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 
5) Стимулировать формирование первых форм слов. 
6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно. 
7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои 

потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу 
сок», «Спасибо!» 

Задачи II этапа. 
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других по описанию педагога, объяснять свой выбор). 
2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 
3) Формирование двухсловных предложений. 
4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 
5) Постановка гласных звуков. 
6) Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 
7) Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется 

и механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 
Способы постановки звуков: 
− по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко); 
− механический способ; 
− постановка от других звуков, правильно произносимых; 
− постановка звука от артикуляторного уклада; 
− смешанный (когда используются различные способы). 

Задачи III этапа. 
1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 
2) Расширение объема фразовой речи. 
3) Формирование грамматического строя речи. 
4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 
5) Работа по словоизменению и словообразованию. 
6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (Постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 
7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 
8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

Темп и особенности формирования речи, как и их нарушения у детей с ТМНР имеют 
биологическую основу в виде характера, тяжести и структуры поражения центральной нервной 
системы и головного мозга, а также степенью ограничения потока сенсорной информации, 
поступающей с различных анализаторов. При этом развитие речи ребенка с ТМНР 
определяется социальными условиями среды, характером, формой и регулярностью общения с 
близкими взрослыми, объемом и разнообразием сенсорного воздействия, в том числе 
неречевых и речевых звуков. Эти компоненты составляют психологическую базу развития речи 
детей с ТМНР. Содержание коррекционно-развивающих занятий по формированию и развитию 
речи детей с ТМНР должно быть включено в естественную жизнь ребенка, использоваться 
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взрослыми в процессе 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. При этом 
данные задачи также включаются в содержание любой деятельности ребенка с ТМНР. 

В ходе общения с детьми взрослые должны постоянно инициировать и поддерживать 
вербальное 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 
комплексного подхода и участии команды специалистов: учителя-дефектолога, сурдопедагога, 
учителя-логопеда, музыкального педагога, воспитателя и тьютора. Все специалисты, 
реализующие образовательную деятельность, должны знать основы речевого развития детей в 
норме и особенности развития речи при различных нарушениях, уметь подбирать в 
соответствии с индивидуальными потребностями детей и использовать различные виды 
альтернативной коммуникации, правильно осуществлять речевую и неречевую коммуникацию 
с ребёнком, реализовывать содержание специальных занятий, использовать специальные 
педагогические методы и приемы по развитию речи детей. Взрослые во время речевого 
общения с детьми должны поддерживать положительный эмоциональный контакт, быть 
доброжелательными и спокойными, отвечать на любые попытки речевой коммуникации путем 
использования как вербальных, так и невербальных форм, в том числе сенсорных и наглядных. 
Речь взрослого должна быть четкой, доступной для понимания, нормального темпа, 
разговорной громкости, интонационно выразительной. Важно обеспечить многократное 
закрепление содержания программного материала и его повторяемость на различных занятиях. 
Коммуникация детей должна осуществляться в специально организованных ситуациях 
общения, играх и занятиях для того, чтобы ребенок мог ощутить реальную необходимость и 
результативность вербального взаимодействия. 

В ИОМ включаются занятия по развитию движений органов артикуляции; 
совершенствованию ритма дыхания; вызыванию голосовых и мимических ответов во время 
пассивной артикуляционной 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 коммуникации 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 фразу. 

Еще одно направление работы - формирование и развитие звуковой культуры, образной, 
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха. Данное направление 
реализуется 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. Во время игр и выполнения 
продуктивной деятельности взрослые должны демонстрировать правильные речевые образцы и 
добиваться от ребенка их точного воспроизведения, а также содействовать их 
самостоятельному регулярному применению в жизни. Взрослый, создавая различные ситуации 
речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 
детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 
форме. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному проговариванию слов и фраз. Дети 
учатся с помощью речевых высказываний информировать взрослого о своем отношении к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 
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Наиболее продуктивной формой организации таких занятий является игра, в том числе 
настольная и дидактическая. Особое внимание следует уделять усвоению значений слов и фраз, 
уточнению 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 
улучшению произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного 
слуха детей. Взрослым следует создавать различные ситуации для диалога с ребенком, а также 
для свободного общения детей друг с другом. 

Для детей, испытывающих трудности в овладении вербальным общением, целесообразно 
использовать альтернативные средства коммуникации. В этом случае ребенок получает 
возможность доступным коммуникативным способом влиять на свою жизнь, сообщая о своих 
желаниях и чувствах. Не владея речью, ребенок все же получает возможность общения с 
помощью символической коммуникации. Опыт использования символов способствует 
фиксации внимания ребенка на ситуации и действии, которое является результативным в 
данный момент, за счет чего ребенок учится понимать и обобщать происходящее вокруг него. 
Первоначально для включения ребенка в какую-либо деятельность выбирается наиболее 
важный для ее реализации предмет или орудие (например, ложка), и он становится символом 
данной деятельности. Предмет в этом случае символизирует потребность и способ ее 
удовлетворения, а также является сигналом начала деятельности. 

Использование предметов в качестве символов открывает потенциально безграничные 
возможности для установления контакта ребенка с людьми, выражения им своих желаний и 
потребностей, средством влияния на ситуацию и коммуникации. Одной из подходящих 
символических систем коммуникации для детей с ТМНР является календарная система (Я. ван 
Дайк, М. Джансен, Т. Виссенр и др.), которая представляет собой набор символов, 
обозначающих основные виды деятельности ребенка в течение дня. Она предусматривает 
постепенный переход от символической предметной формы коммуникации к речевой форме (от 
слова к фразе). 

Планирование образовательной деятельности педагога-психолога 
Организация работы по развитию и коррекции детей с умственной отсталостью, направлена 

на активизацию познавательной деятельности детей, формирование общеинтеллектуальных 
умений и навыков, физическое развитие и оздоровление, коррекцию самооценки, уровня 
самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и саморегуляции, позволяет в 
определённой мере компенсировать отставание в развитии. 

В цели педагога-психолога входит: 
− создание условий для обеспечения психического и личностного развития детей с 

умственной отсталостью в процессе их воспитания, образования и социализации; 
− содействие в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для охраны 
психологического и психического здоровья детей, их родителей, педагогических 
работников и других участников образовательного процесса; 

Деятельность педагога-психолога по организации работы с детьми с умственной 
отсталостью направлена на обеспечение каждому ребенку максимального уровня физического, 
умственного и нравственного развития; организацию учебно-воспитательной работы, которая 
направлена на коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и 
подготовке детей к обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого 
ребенка. 

Система работы педагога-психолога с детьми с умственной отсталостью направлена на 
организацию коррекционно-педагогического процесса с едиными требованиями к ребенку с 
целью своевременной коррекции речевых, сенсорных, моторных нарушений, профилактики 
школьной неуспеваемости, социальной дезадаптации в условиях образовательного учреждения. 

Вся система работы педагога-психолога с детьми с умственной отсталостью состоит из 
следующих этапов: 
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− Диагностический этап. На данном этапе происходит организация комплексного медико-
психолого-педагогического изучения ребенка с умственной отсталостью. 

− Коррекционно-развивающий этап. Цель данного этапа – развитие компенсаторных 
механизмов становления деятельности ребенка, преодоление и предупреждение 
вторичных отклонений. 

− Здоровьесберегающий этап. Здесь происходит совершенствование функций 
формирующего организма ребенка. 

− Воспитательно-образовательный этап. Становление нравственных основ личности, 
социально–приемлемого поведения в обществе. Развитие ориентировочной и 
познавательной деятельности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами 
мыслительной деятельности. 

− Социально-педагогический этап. Содержание: решение организационных вопросов; 
информирование родителей по вопросам взаимодействия педагога- психолога с другими 
организациями и социальными службами. 

Коррекционное обучение, проводимое педагогом-психологом, выступает как условие 
преодоления или сглаживания некоторых трудностей, возникающих вследствие биологического 
нарушения и лежит в основе формирования личности ребенка, имеющего то или иное 
отклонение в развитии. 

Важным фактором в формировании личности умственно отсталого ребенка является не 
просто комплексное воспитание, но и организация психолого- педагогического воздействия по 
принципу целостной системы специального обучения. При этом результат выражается не в 
определенных умениях, способностях, чертах характера, а в виде личностного 
новообразования, перестраивающего всю совокупность связей и отношений ребенка с 
окружающей действительностью. 

Ограничение поступающей сенсорной информации в связи со снижением функциональных 
возможностей нескольких анализаторов, а также особенности деятельности нервной системы 
приводят к тому, что у детей с ТМНР проявления врожденной потребности к взаимодействию с 
близкими взрослыми 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 социальных форм взаимодействия и сотрудничества с 
окружающими людьми, самостоятельности и самообслуживания, таких социальных форм 
активности, как предметная деятельность, игра, художественное 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. 

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 общения 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. В сотрудничестве со взрослым ребенок копирует не только 
действия с предметами, но и при наличии остатков слуха простые речевые образцы, 
интонацию, начинает произносить слоги лепета, облегченные слова во время совершенного 
действия, а также обозначает словом предмет, который оказался у него в руках. Для выражения 
своих потребностей и желаний ребенок использует социальные жесты, которым его научил 
взрослый. Позы, социальные жесты и речь становятся актуальными средствами общения. 
Усвоив определенный объем предметных действий, ребенок в ходе делового сотрудничества 
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начинает отраженно за взрослым воспроизводить цепочку предметных действий, в том числе 
простые игровые действия: катать, кормить, качать куклу, возводить постройки, перекладывать 
предметы из одной ёмкости в другую. Впоследствии способы продуктивного взаимодействия 
распространятся на общение со сверстниками. 

Важным направлением коррекционно-развивающей работы является формирование 
элементарных навыков самообслуживания. Вся деятельность по самообслуживанию должна 
проходить в совместно-разделенной деятельности. 
 

Планирование образовательной деятельности инструктора по физической культуре 
Рекомендации для работы с детьми ТМНР в области физического развития: 

Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию движений у детей с ТМНР 
осуществляется постоянно, как в течение всего образовательного процесса, так и во время 
воспитания в семье. 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 физическому развитию определяется с учетом 
рекомендаций специалиста по лечебной физкультуре. Задания и упражнения по формированию 
двигательных навыков, вопросы правильной организации пространства в период 
самостоятельной активности детей, длительность и виды двигательной нагрузки, технические 
средства следует подбирать совместно с лечащим врачом ребенка. Правильный двигательный 
режим и регулярная смена положения тела ребенка в течение дня, разнообразие движений 
способствуют формированию потребности быть активным во внешней среде, изучать 
окружающее пространство, что, в свою очередь, повышает результативность занятий и 
способствует последовательному овладению более совершенными двигательными навыками. 
Педагог должен обеспечить правильный режим двигательных занятий, физиологически 
правильные позы, в которых ребенок должен находиться в течение дня. 

Активное участие детей в выполнении режимных моментов, гигиенических процедур, 
одевании и приеме пищи можно рассматривать как одно из направлений развития движений. 
Осознанное выполнение двигательной схемы и понимание цели, которую она позволяет 
достичь, являются базой освоения всех видов детской деятельности, коммуникации и 
самостоятельности ребенка. 

Новые двигательные схемы отрабатываются в медленном темпе, при необходимости 
используются специальные технические средства и оказывается дозированная помощь. 
Развитие движений можно осуществлять как на занятиях в первой половине дня, так и на 
прогулке или во время совершенствования самостоятельности в быту. Педагог должен 
тщательно подбирать виды двигательных упражнений, степень их сложности и длительность 
физической нагрузки с учетом особенностей нарушения опорно-двигательного аппарата, 
физических возможностей и особенностей ребенка. 

Формирование сложных социальных движений рук у детей с ТМНР происходит быстрее, 
если они выполняются под контролем зрительного и тактильного восприятия. Тактильная 
чувствительность позволяет детям в случае значительного снижения или отсутствия зрения 
освоить исследовательские движения пальцами по рельефу и осуществить различение 
рельефного контура, выпуклых точек на плоскости. Сложность социальных движений требует 
увеличения временных промежутков для данного рода занятий, а также тщательного контроля 
состояния мышечного тонуса в процессе их выполнения. 

При благоприятном физическом состоянии и высоких двигательных возможностях детей в 
физические занятия можно включать упражнения со спортивным инвентарем и снарядами, 
игровыми пособиями, варианты которых представлены в методической литературе по развитию 
движений у дошкольников с ОВЗ. 
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Планирование образовательной деятельности музыкального руководителя: 
Художественно-эстетическое воспитание направлено на формирование высших чувств у 

детей с ТМНР через знакомство с культурным наследием человечества, а также развитие 
«сотворчества» с взрослым и овладение художественно-выразительными средствами для 
реализации своих способностей. 

Отдельным направлением работы является музыкальное воспитание. Для музыкальных 
занятий в ДОУ есть музыкальный зал, оснащенный специальными музыкальными 
инструментами, техническими средствами и игровыми пособиями. Продолжительность 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, театрализованная деятельность. Сочетание разных форм работы 
способствует развитию у детей с ТМНР интереса 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, реализовывать игровой 
замысел. 

Важное значение в эстетическом и познавательном развитии детей с ТМНР играют 
продуктивные виды деятельности: лепка, конструирование, рисование, аппликация. 

Коррекционная работа по формированию у детей с ТМНР игровой деятельности. 
Одной из целей обучения дошкольников с ТМНР – формирование предпосылок игровой 

деятельности; целенаправленное обучение игровой деятельности. Данная цель реализуется 
через решение следующих задач: 
• привлекать внимание детей к окружающему (педагогу, игрушкам, предметам); 
• формировать интерес к игрушкам, предметам, игре как деятельности; знакомить с 

функциональным назначением игрушек; 
• формировать последовательно целенаправленные предметно-игровые действия, 

отобразительные действия по подражанию, умение выполнять последовательную цепочку 
из 2–5 предметно-игровых действий совместно с педагогом и по подражанию (по 
возможности по образцу, по простейшей словесной инструкции); 

• Обучение игре детей дошкольного возраста с ТМНР более эффективно, если: 
• коррекционно-педагогическая работа, направленная на обучение игре детей с ТМНР (с 

нарушениями интеллекта), носит комплексный характер, базирующийся на социальной 
направленности обучения; 

• процесс обучения игре проходит в специально созданной игровой обстановке (игровой 
зоне кабинета дефектолога), с использованием разнообразного игрового материала, 
который стимулирует игровые действия ребѐнка. 

Наиболее значительные результаты коррекционной работы по обучению игровой 
деятельности детей дошкольного возраста с ТМНР достигаются с помощью использования 
комплекса игр и игровых упражнений. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении игре, выстроенный на 
диагностической основе; сниженный темп обучения; структурная простота содержания игр, 
игровых упражнений; концентрическое наращивание материала, повторность в обучении; 
самостоятельность и активность ребѐнка в процессе занятия, игры – основополагающе идеи 
построения игровых занятий. 

На занятиях используют следующие методические приемы: 
• показ предметных действий; 
• показ предметных действий с привлечением детей; 
• сопряженные предметные действия ребенка и взрослого; 
• отраженные предметные действия; 
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• называние предметов и игрушек; 
•  обыгрывание игрушек. 

 
2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 
интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 
Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного 
возраста с нарушением интеллекта» отражает современное понимание процесса обучения и 
воспитания детей данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в 
дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. 
Работа ведется в соответствии с направлениями развития детей. 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 
ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и 
обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие». Социально-коммуникативное развитие 

происходит в процессе взаимодействия детей с ближним и дальним кругом человеческого 
окружения и рассматривается как основа формирования способов общения, психологических 
новообразований, самостоятельности ребенка, его личностных качеств. Социально-
коммуникативное развитие ребенка с умственной отсталостью подготавливает его к адекватной 
ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом становлению навыков социально-
положительного поведения в различных жизненных ситуациях. 

1) Согласно целям, образовательной этой образовательной области, в программе выделено 
четыре раздела: 

2) Социальное развитие и коммуникация; 
3) Воспитание самостоятельности в быту; 
4) Хозяйственно-бытовой труд; 
5) Обучение игре. 

 
ОО «Познавательное развитие». Познание человеком окружающего мира, происходит при 
помощи познавательных действий, которые приводят к возникновению психических процессов: 
внимания, памяти, восприятия, речи, мышления, воображения. 
Данная область включает следующие подразделы: 

• Развитие внимания и памяти; 
• Сенсорное развитие; 
• Формирование мышления; 
• Формирование элементарных математических представлений; 
• Ознакомление с окружающим. 

 
ОО «Речевое развитие». Речевое развитие у детей происходит во всех видах детской 
деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи и на коррекционно-
развивающих занятиях с учителем логопедом. Согласно целям этой образовательной области, в 
программе выделено три подраздела: 

• Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи; 
• Подготовка к обучению грамоте; 
• Логопедическая работа. 

 
ОО «Художественно-эстетическое развитие». Значимость эстетического развития для 
становления личностных качеств ребенка с умственной отсталостью очень велика. Именно в 
процессе музыкальных, художественно ритмических занятий и занятий изобразительным 
искусством он может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят своего 
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отражения и в других видах коррекционно-развивающего обучения. Таким образом, 
эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формирования у него 
способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном 
социальном окружении. 

• Данная область включает в себя следующие подразделы: 
• Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 
• Ознакомление с художественной литературой; 
• Формирование продуктивных видов деятельности; 
• Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

 
ОО «Физическое развитие». Данная область программы охватывает содержание работы по 
защите и укреплению здоровья всех воспитанников и определяет задачи на всех этапах раннего 
и дошкольного детства. В этой области можно выделить два направления: 

• Физическое воспитание; 
• Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с 
тяжелыми множественными нарушениями развития: 

в соответствии с п.51.8 ФАОП ДО. 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

в соответствии с п.52 ФАОП ДО. 
3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения представлены в ПРИЛОЖЕНИИ № 2 
«Методические материалы и средства обучения».  

Организация обеспечена средствами обучения, в том числе техническими, 
соответствующими материалами (в том числе расходными), игровыми, спортивными, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём необходимым для реализации Программы. 
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях согласно ФГОС дошкольного образования.  

Социально-коммуникативное развитие.  
В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В группе оформлен уголок 

безопасности, имеется наглядный и игровой материал по безопасности в различных 
жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры, детская 
литература соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок безопасности 
оформлен в раздевалке.  

В групповой комнате выделено пространство для игры и имеется соответствующее игровое 
оборудование для организации различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, 
спортивных, дидактических, театрализованных.  

В группе имеется в наличии оборудование для организации труда в природном уголке, 
хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по столовой, оформлены уголки 
дежурства. 

Речевое развитие.  
В группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый всем необходимым для 

речевого развития детей: художественные произведения русских и зарубежных писателей; 
иллюстративный материал к знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы 
сюжетных картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для 
составления описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки 
загадок, подушек, скороговорок; настольно-печатные игры по теме.  

Познавательное развитие.  
В группе оформлен центр экспериментирования с необходимым оборудованием, 

развивающие центры (демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 
развитию представлений о величине предметов и их форме, материал и оборудование для 
формирования у детей представлений о числе и количестве, развития временных 
пространственных представлений). В группе имеется «зеленый уголок» с комнатными 
растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними.  

Художественно-эстетическое развитие.  
Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и развития 

продуктивной деятельности детей в группе оформлен центр искусства, оснащённый 
необходимым материалом для организации самостоятельной и совместной деятельности по 
данному направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, карандаши, 
краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). 

Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и крупный 
(напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы (деревянные, 
металлические, пластмассовые с различными способами соединения деталей).  
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Для развития музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать музыку в 
группе имеется центр музыки с соответствующим оборудованием: детские музыкальные 
инструменты, магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

Физическое развитие.  
Для проведения образовательной работы в группе оборудован спортивный уголок с 

необходимым спортивно-игровым оборудованием. 
На территории созданы условия для физического развития детей – игровой площадкой с 

необходимым оборудованием: мишени для метания, игровые комплексы с горкой и др. 
Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы здравоохранения. В 

учреждении имеется медицинский кабинет с соответствующими условиями для работы 
медицинского персонала.  

Формирование и наполняемость группы определена Учредителем и соответствует 
предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади на одного ребенка 
определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Информационно-методическое обеспечение.  
Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме 

управлять образовательным процессом, создавать презентации, использовать интерактивные 
дидактические материалы, фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять 
взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, с другими образовательными организациями.  

В детском саду имеется методическая служба, которая оказывает помощь в развитии 
творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебно-методические, 
образовательные потребности педагогических работников образовательной организации.  
3.4. Организация режимов пребывания детей в учреждении 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020. № 28. и скорректированы с учетом ФГОС ДО, 
соответствуют возрастным особенностям детей. Рациональный двигательный режим, 
физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 
здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 
5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха 
ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 
сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 
которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 
дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
1. для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут 
2. для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут 
3. для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 
4. для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
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непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню.  
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 
В детском саду разработаны вариативные режимы дня, учитывающие возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие 
взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной 
жизнью детей в детском саду. Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям 
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после 
болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 
Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 
Режим дня на холодный период года Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь – август 
Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим дня при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 

Гибкий режим дня при карантине В период карантина в группе 
 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 «Вариативные режимы дня» 
 

3.5. Финансовое обеспечение 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 
обучающимися с ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 
3.6. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 
регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 
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воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
мая 2017 г., регистрационный № 46612). 
3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания и Плана, составлен календарный план воспитательной 
работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым 
направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать 
основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 
содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, 
в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются 
организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 
обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 
закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 
деятельности) Многие праздники включаются в календарь воспитательной работы регионально, 
опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его 
семьи. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 
плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в 
соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 
значения, памятными датами Организации. 

Календарный план воспитательной работы 
Январь 27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
Февраль 23 февраля: День защитника Отечества 
Март 8 марта: Международный женский день 
Апрель 12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 
Май 1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 
Июнь 1 июня: Международный день защиты детей 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 
(1799 - 1837), День русского языка 
12 июня: День России 

Июль 8 июля: День семьи, любви и верности 
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно) 

Август 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 
Сентябрь 1 сентября: День знаний 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 
Октябрь 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5 октября: День учителя 
16 октября: День отца в России 

Ноябрь 4 ноября: День народного единства 
27 ноября: День матери в России 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 31 декабря: Новый год 
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3.8. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса  

− Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 
интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 
Екжановой, Е.А. Стребелевой; (Подробное описание организации образовательного 
процесса см. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. – 272 с.) 
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Краткая презентация Адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее - ТМНР) (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ФАОП) и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Цель реализации программы 
Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации программы 
• реализация содержания АОП ДО; 
• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
• охрана и укрепление физического ипсихического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
• ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 
• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 
и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

Адаптированная общеобразовательная программа включает в себя следующие разделы: 
Целевой раздел. 

• Цель, задачи и принципы программы (базовые и специфические). 
• Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 
• Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Содержательный раздел Программы включает: 
• Описание образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

• Взаимодействие педагогических работников с детьми. 
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• Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
тяжелыми множественными нарушениями развития. 

• Программу коррекционно-развивающей работы. 
• Рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы содержит: 
• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 
• Организацию развивающей предметно-пространственной среды. 
• Реализацию Программы обеспечивающую создание в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий ДО. 
• Примерный режим и распорядок дня. 
• Календарный план воспитательной работы. 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 
чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 
в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-
психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
составлена с использованием: 
− Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под ред. Е.А. 
Екжановой, Е.А. Стребелевой. 
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Список приложений 
1. Приложение № 1 «Система педагогической диагностики». 
2. Приложение № 2 «Методические материалы и средства обучения». 
3. Приложение № 3 «Вариативные режимы дня». 
4. Приложение № 4 «Кадровое обеспечение» 

75 
 


	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Цели и задачи реализации Программы
	1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
	1.4. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с ТМНР
	1.5. Планируемые результаты, представленные в виде целевых ориентиров для обучающихся с ТМНР
	1.6. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей с ТМНР
	1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
	1.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

	II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Пояснительная записка с общей моделью организации образовательной деятельности ребенка с ОВЗ по пяти образовательным областям
	2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
	2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми
	2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся
	2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТМНР
	2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР
	2.8 Рабочая программа воспитания
	2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания
	2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания
	2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания
	2.7.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

	2.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
	2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития:
	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды:
	3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	3.4. Организация режимов пребывания детей в учреждении
	3.5. Финансовое обеспечение
	3.6. Кадровые условия
	3.7. Календарный план воспитательной работы
	3.8. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса

	Краткая презентация Адаптированной образовательной программы для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида»
	Список приложений

		2024-01-18T12:37:18+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"




