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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми множественными нарушениями развития  МБДОУ детский сад № 5 с. Кневичи АГО 

(далее – Программа) направлена на «обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с  

тяжелыми множественными нарушениями развития  (далее – ТМНР), индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья».  

Программа разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

Стандарт) в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 24.09.2022 № 371 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2022 № 955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2023 № 72264). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022г. № 629 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (вступил в силу с 1 марта 2023г). 

п.24 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по 

адаптированным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, должны создавать специальные условия в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии и (или) индивидуальной программой реабилитации 

(абилитации) инвалида, ребенка-инвалида. 

п.25, 26-27 специальные условия обучения и воспитания для нозологических групп. 

• Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.01.2023 N 72149) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г. 

• Конвенцияоправахребенка(одобренаГенеральнойАссамблеейООН20.11.1989)(вступилавс

илудляСССР15.09.1990)https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Обобразовании

 в Российской

 Федерации»http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

• Федеральныйзакон24июля1998г.№124-ФЗ(актуальнаяред.от14.07.2022) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. 

№ 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования»(зарегистрир

ован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№30384)https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

• ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот21.02.2022№225 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательнуюдеятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правилСП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»http://publication.pravo.go

v.ru/Document/View/0001202012210122 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 27 

октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил инорм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования корганизации общественного питания 

населения» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. №2 Об утверждении санитарных правили 

Норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов средыобитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамдошкольногообразования»(Зарегистрирован31.08.2020 №

 59599) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

• Приказ Министерство здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утвержденииЕдиногоквалификационногосправочникадолжностейруководителей,специалистовисл

ужащих,раздел«Квалификационныехарактеристикидолжностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6октября 2010г. № 18638) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 

(ред.от13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.02.2015 №36204) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 11мая 2016 г. № 

536 Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих

 образовательную деятельность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 

466(ред.от07.04.2017)«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/ 

• ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот07.04.2014 № 276 (ред. 

от 23.12.2020) Об утверждении Порядка 

проведенияаттестациипедагогическихработниковорганизаций,осуществляющихобразовательную

 деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в общеобразовательной группе для 

детей с ТМЕР с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
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возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников. 

Категорию обучающиеся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР) составляют дети в возрасте до 8лет, имеющие 

вариативные сочетания нескольких первичных нарушений (интеллектуальных, сенсорных, 

двигательных) различной степени тяжести. Первичные нарушения приводят к появлению сложной 

структуры вторичных и третичных нарушений социальной природы, образуя специфический 

феномен, проявляющийся в виде кумулятивного негативного влияния на все сферы психического 

развития ребенка. Реализация потенциальных возможностей к развитию и социализация детей с 

ТМНР могут быть достигнуты только в условиях особым образом организованного специального 

обучения и путем разработки отдельной адаптированной образовательной программы для детей 

данной категории. Эти дети нуждаются в применении комплекса специальных методов и 

технологий обучения для овладения социальными способами взаимодействия с предметным 

миром и людьми, а так же индивидуально дозированном поэтапном и планомерном расширении 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов каждого в максимально возможном 

объеме. Удовлетворение их особых образовательных потребностей за счет реализации содержания 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования, разработанных для детей 

других категорий, крайне затруднительно. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру.  

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОО, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ТМНР, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно- пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная образовательная программа ДОО.  

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

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

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды:  

предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).  

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как:  
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- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТМНР в социум.  

Программа коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТМНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования.  

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы ДОО.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации основной образовательной программы ДОО. Система оценивания качества реализации 

программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий 

внутри образовательного процесса.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – проектирование содержания образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности для развития физического и психологического потенциала детей с 

ТМНР, формирования более совершенных возрастных психологических достижений и 

последовательной социализации, предупреждении появления психологических отклонений 

вторичной и третичной природы, за счет специальным образом организованной совместной 

деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со сверстниками в соответствующих 

актуальным психологическим достижениям видах деятельности. 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач: 

• создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательным и потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым 

направлениям—интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому; 

• использованиевобразовательномпроцесседлякаждогоребенкасТМНРадекватныхсредствкор

рекциисенсорныхидвигательныхнарушенийсучетоммедицинскихрекомендацийиИПРА; 
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• формированиеукаждогоребенкасТМНРсистемыкоммуникациисучетомегоиндивидуальныхп

сихологическихвозможностейиобразовательныхпотребностей; 

• своевременнаяоценкаактуальногопсихологическогосостояниядетейсТМНРдлявнесениянеоб

ходимыхизмененийиобогащениясодержанияобразованиясцелью 

• последовательнойамплификациипсихическогоразвитияиформированияпозитивных 

• психическихсвойствиличностныхкачеств; 

• созданиевобразовательнойорганизациииотдельныхобразовательныхгруппахатмосферыгума

нного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдетямсТМНРиковсемучастникамобра

зовательнойдеятельностикакнеобходимогоусловияреализацииличностногопотенциалакажд

огообучающегосяиегоэмоциональногоблагополучия; 

• обеспечениеусловийдляохраныиукрепленияфизическогоипсихическогоздоровьядетейсТМН

Р, 

определениеисоблюдениеоптимальнойобразовательнойнагрузкисучетомрекомендацийспец

иалистовПМПКиИПРА; 

• целенаправленноекомплексноеиндивидуальноориентированноемедико-психолого-

педагогическоесопровождениедетейсТНМРвовремяреализацииобразовательнойдеятельностидлядо

стиженияпланируемыхрезультатовицелевыхориентировобучения, развития способностей и 

личностного потенциала, формирования социальных способов взаимодействия с детьми, 

взрослыми и окружающим миром, позитивных личностных качеств при сохранении и укреплении 

здоровья; 

• разработкасодержанияиндивидуальнойпрограммыкоррекционно-

педагогическойпомощисучетомданныхосостоянииздоровья,особенностяхпсихическогоифиз

ическогоразвитияребенка,актуальныхипотенциальныхпсихофизическихвозможностей,объе

ктивнойжизненнойситуации; 

• созданиеусловийдляформированияразнообразныхвидовдетскойдеятельностииобеспеченияв

озможностивключениядетейсТМНРвсоциум; 

• организациярегулярноговзаимодействияссемьейпутемконсультированияиметодическойпод

держкидляповышенияпедагогическойкомпетенцииродителейввопросахвоспитанияиобучени

ядетейсТМНР,созданиявсемьеоптимальныхусловийдляполноценногопсихическогоразвития

ребенка; 

• соблюдениепреемственностииединстватребованийквоспитаниюиобучениюдетейвусловиях

Организацииисемьи; 

• подготовкадетейсТМНРкследующейступениобучения(начальнаяшкола)путемобеспеченияп

реемственностизадачвсодержанииобразованияивоспитаниядошкольнойобразовательнойорг

анизациииначальнойшколы,атакжезасчетучетацелевыхориентиров. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

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. 
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1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТМНР: 

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития 

для всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на любом 

возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты 

детского развития. 

2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт имеют 

ведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" у ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 

технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, чувствительных 

областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей как основы развития 

высших психических функций. 

4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования умственных 

действий. 

5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую 

деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные способы 

действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа познания. 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного поведения. 

7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у обучающихся и 

теория социальной компенсации. 

8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное сочетание 

коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и медицинских 

мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида 

(далее - ИПРА). 

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в 

образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-педагогической 

помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и физического 

развития. 

10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 

коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), патогенеза 

(механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих обучающихся 

со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и 

вербальных средств с постепенным усложнением различных форм символизации - от реальных 

предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, естественным и специальным 

жестам, табличкам с написанными словами и фразами, устной, дактильной речи. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

специальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у 

обучающихся с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов 

компенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции 

нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и 

ребенка с ТМНР, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (при 

постепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от совместной 

деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с помощью 

или под контролем педагогического работника. 
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14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, что 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально возможной 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

заключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по 

модели учебных предметов в школе. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТМНР дошкольного возраста; 

17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей); 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 

образовании ребенка с ТМНР. 

 

1.2. Планируемые результаты, представленные в виде целевых ориентиров для 

обучающихся с ТМНР: 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических 

работников и основную направленность содержания обучения. Психологические достижения, 

которые выбраны в качестве целевых ориентиров для обучающихся с ТМНР, являются 

результатом и могут появиться только в процессе длительного целенаправленного специальным 

образом организованного обучения. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности: 

1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или насыщения, 

дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного общения с 

матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и переживании происходящего 

вокруг; 
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3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций в 

процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

4) умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в позе лежа на 

спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной интенсивности на 

сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на анализаторы со снижением 

функциональных возможностей; 

6) поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз, поисковые 

движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

7) при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и интереса к 

нему; 

8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных реакций 

на звуки музыки; 

9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и выделения с 

целью дифференцировки приятно-неприятно; 

10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

(ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов высокой или 

средней интенсивности); 

11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта, 

обследование губами и языком; 

12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как средства 

информирования педагогического работника о своем физическом и психологическом состоянии; 

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта и 

дискомфорта; 

14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 

эмоциональных мимических движений; 

15) использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 

1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование педагогического 

работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или мочеиспускания изменением 

мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе общения со 

педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с переживаниями 

обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 

6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых, 

длительных положительных эмоциональных реакций; 

7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных моторных 

актов; 

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать препятствия и 

положительно реагировать на них; 

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на развитие 

сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии или 

голоса; 
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11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на них 

в процессе общения со педагогическим работником по поводу действий с игрушками; 

12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных актов - 

ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфические 

манипуляции со знакомыми игрушками; 

14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, что 

запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или социального 

действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со педагогическим 

работником; 

16) узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет совершенствования 

восприятия и появления способности путем анализа и преобразования ощущений, полученных с 

различных анализаторов, осуществлять ориентировку в пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации ситуативно-

деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки 

звуков речи (по подражанию и по памяти); 

20) понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или перцептивных цепочек) 

взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять действия или 

находить предмет путем ориентировки на знаковый эталон, либо после демонстрации действия 

педагогическим работником. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

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

2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с помощью 

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

расстояния; 

3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, привлечение 

внимания педагогического работника с помощью доступного коммуникативного способа, 

фиксация произошедшего в виде социального знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, согласование 

поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение действия и преднамеренное 

выполнение 1-2 действий в цепочке; 

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отраженно за 

педагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий и их 

цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со педагогическим 

работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуникативным 

способом; 

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина, 

фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного применения ранее 

освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной позе; 

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и учебных 

действий во время вертикализации с поддержкой; 
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14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или речевого 

обращения педагогического работника; 

16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе звуковой и 

слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, применение их с учетом 

социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагогических 

работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-

практической деятельности; 

19) выражение предпочтений: "приятно-неприятно", "удобно-неудобно" социально 

приемлемым способом; 

20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии и 

потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 

22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых 

ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 

1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при 

выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) жажды, усталости 

и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью доступных средств 

коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в зависимости 

от поставленной цели и внешних условий среды; 

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 

лишних предметов при выполнении задания; 

5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку; 

7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном 

состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, жестов и речи; 

8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов 

продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 

10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во 

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

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в 

опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения - "Я", 

"Ты", "Мой", "Моя", "Мое", "хороший", "плохой"; 

14) использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова 

(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, правильное 

воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма. 
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16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, в 

том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении игровой 

и предметной деятельности. 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2, а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 
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В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогический мониторинг развития детей дошкольного возраста с ТМНР в ходе 

реализации программы 

- Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

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

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

ЭОР програмно-диагностический комплекс «Соната До» «Мониторинг развития детей 3-7 

лет». 

- Учитель-логопед для диагностики в рамках своей профессиональной компетентности 

использует методические материалы, О.Б.Иншаков.Коррекционная педагогика; 

- Педагог-психолог при обследовании детей с ЗПР использует диагностические методики: 

Л.А. Венгера, Е.А. Стребелевой. 

Региональная программа по экологическому воспитанию дошкольников «Как 

прекрасен этот мир-посмотри!», МБДОУ детский сад № 5 с. Кневичи АГО. 

Цель:формирование целостных представленийстарших дошкольников о 

системевзаимосвязей живой и неживой природы, с включением регионального компонента 

(Приморский край) 

Задачи: 

• обогащать представление детей о природе родного края и различных природных 

• формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

• развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный 

мир; 

• воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

• воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

Видыдеятельности: 

1. Организованные: 

– экскурсии(влес,парк, луг,водоемит.д), 

– непосредственная образовательная деятельность (познавательная, 

комбинированная,интегрированная), 

– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, 

деятельностью людей вприроде. 
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2. Совместнаядеятельность: 

– наблюденияв уголкеприроды, труд вуголкеприроды, 

– целевыепрогулкинаприроде,походы, 

– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, 

сказки),рассматриваниеиллюстрацийвкнигах,экологическиесказки, 

– рассматривание картин из жизни диких животных, художников 

И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова, И.И.Шишкина,К.Ф.Юонаи др., 

– рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природы. о 

заповедниках,заказниках,памятникахприроды т.д., 

– работасмоделями, 

– беседыиразговорысдетьминаэкологическиетемы, 

– сборколлекций,семян,камней,листьев, 

– экологическиепраздникиидосуги(“Деньптиц”,“ДеньЗемли”,“Деньрожд

енияЛеса”ит.д.), 

– опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом 

кружке илилабораторииюногоисследователя, 

– марафоны,аукционы,акции, 

– экологическиетренингисобсуждениемипроигрываниемситуаций, 

– экологическиетропы, 

– игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, 

интеллектуальныеКВН,“Полечудес”и “Что, где, когда?”, 

– различныевидыизобразительнойдеятельностинаэкологическуютематик

у, 

– работаскалендарямиприроды,дневникаминаблюдения, 

– изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, 

домашние животные,животныежарких стран, лес – нашебогатство, кто вмореживет). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект,включающийвсебя: 

Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по 

развитиюэкологическихзнанийудетейипозволяетрасширить,обобщитьиуглубитьзнаниядетейо 

взаимосвязи живой и неживой природы с помощью наблюдений, бесед, игр,экспериментирования, 

экскурсий, целевых прогулок, слушания музыки и звуков 

природы,просмотробразовательныхфильмов,рассматриванияисравнения.Количествозанятийпо 

учебной программе составляет 1 занятие в неделю в подготовительной группе и 1 раз в две недели 

в остальных группах,  продолжительностью 10-30 минут всоответствии с нормами СанПин. Также 

программа включает в себя диагностическоеобследование детей по выявлению уровня ЗУН 

(знаний, умений и навыков) на начало иконецучебного годапоэкологическому развитию. Занятия 

построены согласно временам года, на каждое время года составленоопределенноеколичество 

занятий. 

Занятиясостоят из3частей: 

1 – беседа ( рассказ,экскурсия); 

2–экологическаяигра; 

3–опытническаядеятельность. 

Формыиметодыреализации: 

• Диагностикаэкологическойвоспитанностидетей. 

• Экологическиедосугиипраздники. 

• Целевыепрогулкинаприроде. 

• Созданиекниг-самоделок. 

• Игры. 

• Ознакомлениестематическойлитературой. 
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• Беседыпотематикепрограммы. 

• Работасиллюстрированнымматериалом. 

• Сборколлекцийизприродногоматериала. 

• Лабораторныеопытыипоисковаядеятельность. 

• Трудвуголкеприродыинаучастке. 

• Просмотрвидеоматериалов. 

• Работасмоделями. 

• Работаскалендарямиприродыи дневникаминаблюдений. 

• Изо-деятельностьпотематикепрограммы. 

Восновупрограммыположеныпринципы: 

• современность; 

• научность; 

• доступность; 

• ступенчатость; 

• систематичность; 

• последовательность; 

• наглядность. 

Ожидаемыйрезультат: 

* Поэтапноеформированиенравственно-

экологическогомировоззренияуребенка. 

 

* Поэтапноеразвитиеэкологическойвоспитанностидошколь

ников. 

* Создание системы экологических мероприятий для 

всестороннего развития личностиребенка. 

* Вовлечение различных структур социума в единое 

воспитательно-образовательноепространство. 

 

* Продуктивноеразвитиетворческогопотенциалаличностир

ебенкавусловияхДОУ. 

*          Оздоровлениядетей,обучающихсявнашемдошкольномучреждении. 

* Улучшение качества знаний, умений и навыковв 

процессе занятий в рамках реализациипрограммы. 

* Увеличение познавательной мотивации на готовность к 

школе, путем усвоения нетолько природоведческих знаний, но и 

всестороннего развития личности: психическихпроцессов, 

эмоциональной сферы, коммуникативной сферы и прикладной 

сферыличности ребенка. 

Содержаниепсихолого–педагогическойработыипознавательно–

исследовательскойдеятельностипоосвоениюдетьмиобразовательнойобластиповозрасту. 

Задачивоспитанияиразвитиядетей(3–4лет) 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. 
Обогащатьпредставления детей о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы,встречающихся в ближайшем окружении: обращать 
внимание, рассматривать, 

обследовать,прислушиваться,называть,чтоувидел,передаватьособенностиголосом,вд

вижениях(«кружатсялисточки»,«прыгаютворобышки,цыплятки»),узнаватьобъектыи
явлениявприроде,на картинках, различать их, называть. 

2. Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьиразнообразиепереживанийдете
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йвпроцессеобщениясприродой:доброжелательность,любованиекрасотойприроды,лю
бопытствопривстрече собъектами, удивление,сопереживание, сочувствие. 

3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств исвойствобъектов неживойприроды. 

4. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за 

растениями и животнымиуголка природы. 
Задачивоспитанияиразвитиядетей(4-5лет) 

1. Постоянноподдерживатьактивныйинтерес детей4—

5леткокружающейприроде,укреплятьи стимулировать его,удовлетворять детскую 

любознательность. 

2. Способствоватьдальнейшему познанию ребенком мира природы, 

открывая для 

негоновыерастения,животных,людей,признакиживыхорганизмов,объектынеживойп

рироды,свойстваприродныхматериалов(воды,глины, почвыи других). 

3. Впроцессепознавательно-

исследовательскойдеятельностиразвиватьинтересиактивность дошкольников, 

обогащать опыт исследовательских действий, удовлетворятьдетскую пытливость. 

4. Поддерживатьсвободныйразговорребенкасовзрослыми,сверстникамип

оповодурезультатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с 

вопросами 

ипредложениямипопроверкесужденийипредположенийвходеэкспериментирования. 

5. Способствоватьактивномуосвоениюнесложныхспособовуходазарастен

иямииживотными,живущимирядом сним. 

6. Стимулироватьипоощрятьдобрые,трогательныепоступкидетей,радостн

ыепереживанияотположительногопоступка,разделятьразмышленияребенканадпрояв

лениямиразногоотношения людей кприроде. 

Задачивоспитанияиразвитиядетей(5–6лет). 

1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно 

познавать и действоватьсприроднымиобъектами сучётом избирательности 

ипредпочтениядетей. 

2. Обогащатьпредставлениядетейомногообразиипризнаковживотныхира

стений,обитающихвразныхклиматическихусловиях.Объединятьвгруппырастенияиж

ивотных по признакам(деревья, кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. 

т.).3.Развивать самостоятельность в процессе

 познавательно –

 исследовательскойдеятельностиввыдвижениипредположений,отбореспособовпро

верки,достижениирезультата,ихинтерпретации иприменениивдеятельности. 

4. Развиватьсамостоятельностьвуходезаживотнымиирастениями. 

5. Продолжатьвоспитыватьстремлениесохранятьиоберегатьприродныйми

р,видетьегокрасоту,следовать доступнымэкологическимправиламвдеятельности 

иповедении. 

Задачивоспитанияиразвитиядетей(6 –7лет). 

1. Развиватьпознавательныйинтересдетейкприроде,желаниеактивноизуча

тьприродныймир:искатьответынавопросы,высказыватьдогадкиипредположения,эвр

истические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в 

интересах ипредпочтенияхввыбореприродныхобъектов 

(мнеинтересно,мненравится). 

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон, 

омногообразииприродногомира,причинахприродныхявлений,обособенностяхсущест

вования животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу,в парке, в водоёме, 
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вгороде),о взаимодействии человекаиприроды. 

3. Поддерживатьпроявлениеинициативыдетейвсамостоятельныхнаблюде

ниях,опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной 

литературы. Развиватьсамостоятельностьдетейвпознавательно-

исследовательскойдеятельности,замечатьпротиворечия,формулироватьпознавательн

уюзадачу.Использоватьразныеспособыпроверкипредположений,применятьрезульта

тыисследованиявразныхвидахдеятельности. 

4. Обогащать самостоятельный опытпрактической деятельности по уходу 

за животнымии растениями участка детского сада и уголка природы. Поддерживать 

детей в соблюденииэкологическихправил,вовлекать 

вэлементарнуюприродоохраннуюдеятельность. 

5. Воспитыватьнравственныечувства,выражающиесявсопереживаниипри

роде,иэстетическиечувства,связанныескрасотойприродного мира. 

6. Воспитыватьосновыгуманно-

ценностногоотношениядетейкприродечерезпониманиеценностиприроды,ориентаци

юнаоказаниепомощиживымсуществам,сохранение природных объектов 

ближайшего окружения, проявление ответственности засвоипоступки. 

Планируемыерезультатыосвоениядетьмиданнойпрограммы. 

Младшаягруппа: 

1. Ребеноклюбопытен,многократнозадаётвопросы:«Чтотакое,ктотакой,чт

оделает,какназывается?»,используетизвестныепоисковыедействия,помогающиепоня

тьнекоторыеособенности объектов, явленийприроды. 

2. Ребёнокинтересуетсяживотнымиближайшегоокружения,замечаетцвету

щиерастения,явленияприроды,эмоциональнореагирует(присматривается,улыбается,

стараетсяприблизиться, потрогать). 

3. Различаетиназываетнекоторыхживотныхразныхгрупп,деревья,кустарн

ики,травы. 

4. Определяетосновноестроение,некоторыеособенностиорганов, 

замечаетпризнакиживого,движение, питание, состояниепосезонам. 

5. Включаетсявдеятельностьвзрослыхпоуходузарастениямииживотными. 

6. Эмоциональнореагируетнакрасивоеинекрасивое. 

7. Испытываетэмоциональноеудовлетворение,еслисмогвыполнитьчто-

тосам. 

8. Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет 

нежность и заботу кзнакомымживотным. 

Средняягруппа. 

1. Ребёнокпроявляетинтерескприроднымобъектам,особенностямихжизни,

испытываетрадостьотобщениясживотнымиирастениями–

какзнакомыми,такиновымидля него. 

2. Проявляетлюбознательность:задаетразнообразныепоисковыевопросы(«

Почему?», 

«Зачем?»,«Откуда?»),высказываетмнения,делитсявпечатлениямисовзрослыми,сверстниками,

стремитсяотразитьихвпродуктивнойдеятельности:лепит,создаетподелки из природного материала, 

рисует животных и растения простыми способами,раскрашиваетконтурныеизображения. 

3. С удовольствием включается впоисково – исследовательскую 

деятельность познанияприроды как вместе со взрослыми, так и самостоятельно, 

использует разные поисковыедействия. 

4. Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями в 

уголке 

природы,охотновместесвоспитателем,оказываетпосильнуюпомощьрастениям,живот

ным. 
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5. Различает и правильно называет достаточно большое количество 

растений и животных.Можетрассказатьо них,характеризуя как живыесущества. 

6. Эмоциональнооткликаетсяна красотуприроды,проявляетсочувствие 

попавшим вбеду,обнаруживает стремлениеоказыватьпомощь. 

Старшаягруппа. 

1. У ребёнка преобладает положительное отношение к природе, он 

хорошо 

ориентируетсявправилахповедениявприроднойсреде.Стараетсяпридерживатьсяихвс

воейдеятельности. 

2. Проявляетинтересистремлениексамостоятельномуиспользованиюспосо

бовпознания,осуществлениянаблюдения,экспериментированиябезподдержкивзросл

ого. 

3. Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий 

круг объектов. Судовольствием , по собственной инициативе, общается с живыми 

существами, наблюдаетзапроявлениямиих жизни. 

4. Имеетпредставленияомногообразиирастенийиживотных,ихпотребност

яхкакживыхорганизмов,владеетпредставлениямиобуходезарастениями,некоторыми

животными,стремитсяприменятьимеющиеся 

представлениявсобственнойдеятельности. 

5. Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает,воплощаетобразы виграх,разворачивает сюжет ит.д.). 

Любознательногоребёнкахарактеризует:активноеизучениеприродногомира,увлечённостьра

ссматриваниемэнциклопедий,экспериментированием,выдвижениемпредположенийопричинахприр

одныхявлений,рассуждениямиоприроде,которыеотличаютсяполнотойиразвернутостью. 

Детей«эстетическивоспринимающихмир»,отличаетотзывчивостьнакрасотуприроды, им 

нравится рассматривать картины, фотографии с изображением природныхобъектов,рисовать. Они 

знаютмного сказок, стихово природе. 

Детей–«практиков»характеризуетактивноевключениевтрудовуюдеятельностьвприроде,их 

привлекает сам процесс ухода. Возможность использовать разные 

материалыиинструменты.Онисудовольствиемикачественноухаживаютзарастениямииживотными. 

Подготовительнаягруппа. 

1. Гуманно-ценностное отношение детей к природе становится более 

устойчивым.Детистараютсясамостоятельнопридерживатьсяправилповедениявприро

денетолькопоотношениюкпривычнымобитателемуголкаприроды,домашнимпитомца

м,ноивестественнойприродной среде. 

2. Дети обращают внимание на поведение малышей и сверстников в 

природе: 

советуют,какпоступить,помочьживому,высказываютзамечания,еслиихповедениевре

дитрастениями животным. 

3. Интересуютсяизучениемприродногомира,высказываютдогадки,размы

шляютопричинахприродныхявлений,организуютиосуществляютпознавательно-

исследовательскуюдеятельность всоответствии ссобственными замыслами. 

4. Отличаютсяширотойкругозора,хорошоориентируютсявприродныхобъе

ктах,интереснои сувлечениемрассказываюто них,делятся впечатлениями. 

5. Самостоятельно ухаживают за растениями уголка природы, 

ответственно относятся ктруду.Владеюттрудовыми умениями,достигая 

качественныхрезультатов. 

 Любознательныхдетейхарактеризуетувлечениепознаниемприроды,открытиемеёзаконов.Та

киедетивовлекаютсверстниковвинтереснуюпознавательнуюдеятельность, 

увлекаютсяколлекционированием,интересуютсяпознавательнойлитературой,ищутответынав

опросы. 
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Дети, «эстетически воспринимающие мир», яркопереживают эстетические 

чувствапривосприятииприродныхобъектов,высказываютэстетическиесуждения,эмоционально«зар

ажают» сверстников. 

Детям – «помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленностьна 

помощь животным и растениям. Когда дети видят. Кому она необходима. Такие 

детикачественнопомогаютживымсуществам,проявляютпозициюзащитникаприроды.Нетерпимык 

другимдетям вслучаенарушения имиправилобщенияс природой. 

Показателирезультативностиреализации Программы 

Детибудутзнать: 

• Обэкологическихсистемах(лес,луг,водоём,город). 

• Отрёхстадияхразвитияживыхорганизмов. 

• Оприродно-климатическихзонахЗемлииЗабайкальскогокрая. 

• Обособенностяхвнешнего вида растений и

 животных взависимостиотсреды 

обитания(лес,тундра,тайга). 

• Оприспособляемостирастенийиживотныхкусловиямжизни,втом

числе и вусловиях КрайнегоСевера. 

• Ороличеловекавсохранениивзаимосвязей вприроде. 

Детибудутиметьпредставления: 

• Осоотношениивоздуха,водыисушинаЗемле. 

• ОСолнечнойсистемеиеёпланетах. 

• Обособенностяхвнешнеговидарастенийиживотных,обитающихв

разныхприродныхзонах(втомчислеинаКрайнемСевере). 

• ОвозникновениижизнинаЗемле. 

Детибудутуметь: 

• Спомощьюмоделейустанавливатьвзаимосвязирастенийиживотн

ых сусловиямижизни вразныхприродных зонах. 

• Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты 

иэкспериментыиделатьвыводы. 

• Объяснятьэкологическиезависимости. 

• Устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждусостояниемокружающейсреды 

ижизньюживыхорганизмов. 

6. Диагностический инструментарийдлядетей5-7 лет 

поэкологическомуразвитию. 

7. ПЕРВИЧНАЯДИАГНОСТИКА(началоучебногогода) 

8. 1. Представленияоприроде. 

9. Задание№1. 

10. Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках 

живого;выяснить,имеетлиребёнокпредставленияо потребностяхживых 

11. организмов,условияхдляжизни. 

12. Материал. 7 – 8 картинок с изображением объектов живой и 

неживойприроды; предметов, созданных человеком: растение, животные 

(птица,рыба,насекомое,зверь),солнце,автомобиль,самолёт. 

13. Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком. Ребёнку предлагается 

изнабора картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаютсявопросы: 

14. Кактыдогадался, чтовсёэтоживое? 

15. Почемутысчитаешь,что(называетсяобъект)живой? 
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16. Что нужно (называется объект) для хорошей жизни? Без чего он 

неможетпрожить? 

17. Задание№2. 

18. Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представление о 

разнообразиирастений,местахихпроизрастания. 

19. Материал. Дидактическая игра «Что, где растёт?»Методика. С 

ребёнком проводится игра «Что, где растёт?»Задание№3. 

20. Цель.Выяснить,знает ли ребёнокчасти растений иихфункции. 

21. Материал.Рабочийлистсдиагностическимзаданием1. 

22. Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить 

свойвыбор. 

23. Задание№4. 

24. Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представления о стадиях 

ростарастений. 

25. Материал.Рабочийлистсдиагностическим заданием2. 

26. Методика.Ребёнку предлагается выполнить задание и дать 

объяснение.Задание№5. 

27. Цель. Выявить представление ребёнка о многообразии животных 

иместахихобитания. 

28. Материал.Большиедидактическиекартины:лес,луг,водоём, 

29. деревенский дворик; картинки с изображениями животных: 3 – 4 

птицы,рыбы,насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка, 3 – 4 

видадомашних и дикихживотных. 

30. Методика. Ребёнку предлагается назвать животных, поместить 

накартинывзависимостиотместих обитанияиобосноватьсвойвыбор. 

31. Задание№6. 

32. Цель. Выявить представления ребёнка о назначении основных 

частейтела животных. 

33. Материал.Рабочийлистсдиагностическимзаданием3. 

34. Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить 

свойвыбор. 

35. Задание№7. 

36. Цель.Выяснитьимеетлиребёнокпредставлениеосезонныхизмененияхвж

изни растений,животных,человека. 

37. Материал. Сюжетные картинки с изображениями времён года и 

видовтрудалюдей вразные сезоны года. 

38. Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком 

посюжетнымкартинкам: 

39. Какоеэтовремягода? 

40. Почемудеревьятаквыглядят? 

41. Как изменяется жизнь животных (называется время года)?Задание№8. 

42. Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности 

природныхобъектов. 

43. Методика.Индивидуальнаябеседасребёнком: 

44. Любишьлитыживотныхирастения? 

45. Скакимиживымисуществами тебенравитсявстречаться?Почему? 

46. Зачемнужныживотныеирастения? 

47. Могутлилюдипрожитьбезживотныхирастений?Почему? 

48. Могут ли люди прожить без других людей? Почему?Задание№9. 

Цель.Выявитьпредставленияребёнкаонормахотношениякживому. 

Материал. Картинки с изображениями примеров правильного 
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инеправильногоповедениядетей вприроде. 

Методика.Индивидуальнаябеседасребёнком: 

- Какпоступилма

льчик(девочка)?Почему

? 

- Какбытыпоступ

илнаегоместе? 

- Какиедобрые 

делатыделалдлярастени

й,животных,людей? 

 2. Отношениекприроде. 

Задание№1. 

Цель.Выявитьхарактеротношенияребенкакприроде. 

Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам вгруппе,научастке,во время 

прогулок иэкскурсий. 

Задание№2. 

Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и 

растениямвспециальносозданныхусловиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребёнка кобитателям живого уголка. 

Создаются специальные условия, в которыхребёнок должен будет осуществить выбор 

деятельности – либо сприроднымиобъектами,либодругойдеятельности.Одновременнов 

кабинете находятся некоторые из живых существ, которые нуждаются впомощи(животные - 

в кормлении; растения - в поливе), для чегоприготовлены необходимые средства, и материалы для 

занятия другимивидами деятельности (рисованием, игрой и др.). В кабинет приглашаютсядвое 

детей, и каждому из них предлагается заняться тем, чем он хочет. Еслиребёнок сам не 

догадывается о необходимости помощи живому, 

можнопривлечьеговниманиеспомощьюнаводящих вопросов: 

Кактыдумаешь,каксебячувствуетживойобъект? 

Кактыэтоузнал? 

Хотелбытыемупомочь? 

Почему тыхочешьемупомочь? 

3. Умение осуществлять деятельность с природными объектами(трудвприроде). 

Цель.Выявитьумениеребёнкаосуществлять уходзарастениями. 

Методика.Уребёнкаспрашивают,хотелбыонпоухаживатьза 

комнатными растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почемунеобходимо 

ухаживать за растением. После получения согласия ребёнкупредлагается: 

выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свойвыбор; 

рассказатьопоследовательностиуходазарастением; 

непосредственноосуществитьуход. 

КОНТРОЛЬНАЯДИАГНОСТИКА(конецучебногогода) 

1. Представленияоприроде. 

Задание№1. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого ицелостностикак 

важнейшемусловиижизни организма. 

Материал. 6 картинок с изображениями объектов живой природы(животные, растения, 

человек),2 – с изображениями объектов неживойприроды(солнце,дождь),2–

сизображениямипредметов,созданных 

человеком (машина,самолёт). 

Методика. Из представленных картинок ребёнку предлагается выбратькартинки 

сизображениемживого.После этого задаютсявопросы: 
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Кактыузнал,чтовсёэтоживое? 

Почемутысчитаешь,что(называетсярастение,животное)живой? 

Расскажи,чтоестьу…(называетсяживотное,растение,человек)? 

Зачемнужны(называютсячастииорганы)? 

Сможет ли (называется объект) жить без (называются части и органы)?Почему? 

Задание№2. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о среде обитанияконкретных растений и 

животных. 

Материал.Рабочийлистсдиагностическимзаданием4. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и дать пояснения кнему. 

Задание№3. 

Цель. Выяснить понимание ребёнка связи между средой обитанияживых существи 

особенностями их строения. 

Материал.Рабочийлистсдиагностическимзаданием5. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свойвыбор. 

Задание№4. 

Цель. Выявить знания ребёнка об основных группах растений иживотных. 

Материал.Рабочийлистсдиагностическимзаданием6. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свойвыбор. 

Задание№5. 

Цель.Выявитьпредставления ребёнкаосоставеэкосистем. 

Материал.Рабочийлистсдиагностическимзаданием7. 

Методика.Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свойвыбор. 

Задание№6. 

Цель. Выявить представления ребёнка о стадиях роста хорошо 

знакомыхрастенийиживотных,о цикличностиростаиразвитиянакаждойстадии. 

Материал.Рабочийлистсдиагностическимзаданием8. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свойвыбор. 

Задание№7. 

Цель. Определить представления ребёнка о сезонных изменениях вжизниживыхсуществ. 

Материал.Сюжетныекартинкисизображениямивремёнгода. 

Методика.Проводитсяиндивидуальнаябеседасребёнком. 

Какоевремяизображено? 

Какприспособилисьрастенияиживотные?Почемутытакдумаешь? 

Чем занимаются люди в это время года? 

Задание№8. 

Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности природныхобъектов. 

Методика.Проводитсяиндивидуальнаябеседасребёнком: 

Любишьлитыживотныхирастения? 

С какими живыми существами тебе нравится встречаться, а с какиминет?Почему? 

Зачемнужныживотныеирастения? 

Могутлилюдипрожитьбезживотныхирастений?Почему? 

Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 

Задание№9. 

Цель.Выявитьпредставленияребёнкаонормахотношениякживому. 

Материал. Дидактическая игра «Береги живое» (набор картинок сизображениями примеров 

грамотного и неграмотного поведения дете вприроде). 

Методика.Проводитсяиндивидуальнаябеседапокартинкам: 

Какпоступилмальчик(девочка)?Почему? 

Какбы тыпоступилна его месте? 

Какиедобрые делаты делалдлярастений,животных,людей? 
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2. Отношениекприроде. 

Задание№1. 

Цель. Выявить характер отношения ребёнка к животным, растениям 

исверстникамвестественныхусловиях. 

Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам вгруппе,научастке,во время 

прогулокиэкскурсий. 

Задание №2. 

Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и 

растениямвспециальносозданныхусловиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребёнка кобитателям живого уголка. 

Создаются специальные условия, в которыхребёнок должен будет осуществить выбор 

деятельности – либо сприроднымиобъектами,либодругойдеятельности.Одновременнов 

кабинете находятся некоторые из живых существ, которые нуждаются впомощи(животные - 

в кормлении; растения - в поливе), для чегоприготовлены необходимые средства, и материалы для 

занятия другимивидами деятельности (рисованием, игрой и др.). В кабинет приглашаютсядвое 

детей, и каждому из них предлагается заняться тем, чем он хочет. Еслиребёнок сам не 

догадывается о необходимости помощи живому, 

можнопривлечьеговниманиеспомощьюнаводящихвопросов: 

Кактыдумаешь,каксебячувствуетживойобъект? 

Кактыэтоузнал? 

Хотелбытыему помочь? 

Почему тыхочешьемупомочь? 

3. Умение осуществлять деятельность с природными объектами(трудвприроде). 

Цель.Выявитьумениеребёнкаосуществлятьуход зарастениями. 

Методика.Уребёнкаспрашивают,хотелбыонпоухаживатьза 

комнатными растениями или нет, и предлагают ему объяснить, почемунеобходимо 

ухаживать за растением. После получения согласия ребёнкупредлагается: 

выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свойвыбор; 

рассказатьопоследовательностиуходазарастением; 

непосредственноосуществитьуход. 

В первичной и контрольной педагогической диагностике встречаютсяодинаковыезадания–

всвязи стем,чтовначалегодаопределяются 

представления и умения детей, на основе которых выстраивается 

содержаниедеятельностипедагога на год. 

Каждоезаданиеоцениваетсяпо бальнойсистемеот1до3. 

Высчитывается средний балл, по которому определяется уровень 

освоениядетьмипрограммногосодержания: 

Высокий уровень – от 2,4 до 3 баллов;Средний– от1,7до2,3баллов; 

Низкий –от1до1,6 баллов. 

Высокийуровень. 

Ребёнок знает основные признаки живого,устанавливает связи междусостоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условийпотребностям. Знания носят обобщённый, 

системный характер. 

Владеетпредметнымипонятиямивсоответствииспрограммой,устанавливаетпод 

руководством педагога и самостоятельно частные, и общие связи. 

Пользуетсянаблюдениемдляпознанияприроды.Моделируетпризнакиобъектови 

связи. Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов.Достаточно уверенно 

ориентируется в правилах поведения в природе,стараетсяихпридерживаться. 

Ребенокзнаетпредставителейживотного мираиразделяетихповидам. 

Аргументирует свой выбор. Соотносит представителей животного мира сосредой обитания. 

Называет их характерные признаки. Проявляет интерес иэмоционально выражает свое отношение 
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к ним. Знает, как нужно 

ухаживатьзадомашнимиживотнымииобитателямиуголкаприроды.Понимает 

взаимосвязьмеждудеятельностьючеловекаижизньюживотных,птици 

растений. Без труда выражает свое отношение к представителям животногомира. 

Классифицирует растения по видам, знает их характерные признаки.Называет условия, 

необходимые для жизни, роста и развития комнатныхрастений.Знает,какправильно 

нужноухаживатьза ними.Унего 

сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. 

Онпроявляетинтересиэмоционально выражаетсвоеотношениекрастениям. 

Знает объекты неживой природы и правильно называет ихотличительные характеристики. 

Самостоятельно приводит примеры того,кем и для чего они могут быть использованы. Правильно 

называет временагода, перечисляет их в нужной последовательности, знает характерныепризнаки 

каждоговремени года. 

Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другимдетями взрослым 

вслучаенарушенияими правилобщенияс природой. 

Готов оказать помощь в случае необходимости. Мотивом бережногоотношения к природе 

служат понимание ценности жизни, стремление ксовершению добрых поступков. Познавательное 

отношение устойчиво.Эмоционально воспринимаетприроду,видитеёкрасоту. 

Среднийуровень. 

Ребёнок различает большое количество объектов природы, вычленяетхарактерные и- под 

руководством педагога – существенные признаки. Знаетпризнакиживого.Устанавливаетчастные 

инекоторыеобщие связи.Умеет 

сравнивать объекты по признакам различия и сходства. Используетизвестные способы 

наблюдения для познания закономерностей природы.Недостаточно овладел общими понятиями и 

общими связями. Трудовыепроцессывыполняетсамостоятельно,достигаетхороших результатов. 

Ребенок в основном знает представителей животного мираи разделяет их повидам.Невсегда 

можетаргументироватьсвойвыбор.Соотносит 

представителей животного мира со средой обитания. Иногда не 

можетназватьиххарактерныепризнаки.Проявляетинтересиэмоционально 

выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать за домашнимиживотными и 

обитателями уголка природы. Иногда затрудняется 

установитьвзаимосвязьмеждудеятельностьючеловека ижизньюживотных,птици 

растений.Эмоциональновыражаетсвоеотношениекпредставителям 

животного мира. К проявлениям негативного отношения к природе 

другимидетьмичащепассивен. 

Классифицируетрастенияповидам.Иногданеможетназватьих 

характерные признаки. Называет лишь некоторые условия, необходимые дляжизни,ростаи 

развитиякомнатныхрастений.Знает,как правильно 

ухаживать за ними. В основном практические умения и навыки ухода заними сформированы. 

Проявляет интерес и эмоционально выражает своеотношениек ним. 

Знает объекты неживой природы и правильно называет ихотличительные характеристики. 

Самостоятельно приводит примеры того,кемидлячего 

онимогутбытьиспользованы.Почтивсегдаправильно 

называет времена года. Иногда затрудняется перечислить их в нужнойпоследовательности. 

После наводящих вопросов взрослого правильноназывает времена года. После наводящих 

вопросов взрослого правильноназываетхарактерныепризнаки каждого времени года. 

Низкийуровень 

Ребенокразличаетиназываетбольшоеколичествоживотных и 

растений, вычленяет их особенности. Знает некоторые их потребности 

(вовлаге,впище).Устанавливаетчастныесвязи,сравнивает объектыпо 

отдельнымхарактернымпризнакам.Ввыделенииобщихпризнаков 
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испытывает затруднения. Не соотносит представителей животного мира сосредойобитания. 

Не может классифицировать растения по видам. Не может назвать иххарактерные признаки. 

Не знает условия необходимые для жизни, роста иразвития комнатных растений. Не знает, как 

правильно ухаживать за ними.Не сформированы практические умения и навыки ухода за ними. 

Трудовыепроцессывыполняетнесамостоятельно,качествотруданизкое. 

Не знает объектов неживой природы. Не может правильно назвать 

ихотличительныехарактеристики.Незнает,кеми длячегомогутбыть 

использованы объекты неживой природы. Неправильно называет временагода.Неможет 

перечислитьихвнужной последовательности. 

Ребенок затрудняется отвечать даже по наводящим вопросамвоспитателя. Проявление 

гуманного отношения ситуативно. Познавательноеотношениенеустойчиво,связано 

сяркими,привлекающимивнимание 

событиями. 

 

Парциальная   программа по эстетическому воспитанию дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство «Художники-умельцы», автор Н.В. Ермолаева. 

Цель программы:Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через 

народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи программы: 

Приобщать детей к русскому народному декоративно-прокладному искусству в условиях 

детской практической творческой деятельности; 

Знакомить с закономерностями, выразительными средствами народного декоративно-

прикладного искусства (колорит, содержание, чередование, симметрия, асимметрия в узоре, 

приложимость узора к форме, изобразительные приемы и т.д.); 

На основе освоения художественного опыта народных мастеров развивать творчество детей 

в орнаментальной деятельности: специальные художественные способности – «чувство» цвета, 

ритма, композиции, самостоятельность, творческую инициативу; 

Учить использовать нетрадиционные техники рисования, получать удовольствие от своей 

работы; 

Развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное восприятие; 

 Развивать художественно-творческие способности, привычку вносить элементы прекрасного 

в жизнь; 

Воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону красоты. 

Направления работы: 

Знакомство с образцами русских народных художественных промыслов. 

Создание детьми декоративных изделий по мотивам разных видов декоративно-прикладного 

искусства русского народа. 

Программа рассчитана на два года обучения.  

Основной формой работы являются групповые занятия один раз в неделю. В год проводится 

27 - 28 занятий.  

На занятиях по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством проводиться 

индивидуальная работа с целью: 

Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, отношения 

ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству. 

Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, содержание, формы, 

методы). 

Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически в свободное от занятий и вечернее время, 

направлена на решение конкретных проблем и затруднений детей. 

Содержание работы: 
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Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и 

темой занятий. Знакомясь с произведениями искусства, дети, испытывают положительные эмоции, 

на основе которых формируются образные представления, мышление, воображение. Это 

пробуждает у детей стремление передать воспринятую красоту в создании своих изделий. Для 

развития творческих способностей используются нетрадиционные техники рисования, 

экспериментирование различных художественных материалов, дидактические игры, силуэтное 

моделирование, упражнения для прорисовки элементов росписей. 

В работе используются различные методы: одномоментности, обследования, наглядности; 

словесный, практический, эвристический, частично-поисковый, проблемно-мотивационный, метод 

«подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе), сотворчество, 

мотивационный, жест руки (ребенок показывает элементы узора, дотрагиваясь до него пальцем, 

находит такой же или одинаковой формы по цвету, элементу). 

Приемы: рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, 

видеофильмов и других наглядных пособий; беседа, использование художественного слова, 

указания, пояснения; самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения; убеждение, поощрение. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию творческих 

способностей и использованию нетрадиционных техник рисования в работе детей, проведение 

мастер - классов, семинаров-практикумов, изготовление самодельных инструментов для 

рисования. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы и 

рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, показ открытых занятий, выпуск 

газеты «Сделай сам», семинары-практикумы, выставки детского творчества и анкетирование по 

вопросам художественного развития детей. 

В программе широко используются технические средства обучения: телевизор, музыкальный 

центр, фотоаппарат, видеокамера, DVD и др. 

Ожидаемый результат: 

Старшая группа: 

Узнавать и называть знакомые виды народного декоративно-прикладного искусства; 

Составлять узоры, с включением знакомых элементов народной росписи и создавать 

декоративные композиции по мотивам народных изделий; 

Умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находят их сходство и различие; 

Лепят из глины декоративные изделия используя способы: конструктивный, кругового 

налепа; 

Используют в работе некоторые виды нетрадиционного рисования. 

Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на занятиях. 

Подготовительная группа: 

Различают и называют виды народного декоративно-прикладного искусства; 

Умеют самостоятельно проводить анализ изделия и рисунка; 

Выделяют характерные средства выразительности: элементы узора, колорит, сочетание 

цветов, композицию цветовых пятен, симметричный и ассиметричный узор композиции и т.п. 

Расписывают изделие в соответствии с народной росписью; 

Лепят из глины изделия, используют разнообразные способы: конструктивный, 

скульптурный, пластический, комбинированный, кругового налепа, выбирания глины стекой; 

Применяют в работе полученные знания, умения и навыки; 

Используют в процессе создания изделий разнообразные нетрадиционные техники 

рисования. 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие детей в КВН, 

развлечениях, праздниках, досугах, посвященных русскому народному творчеству, в детских 

выставках в детском саду и за его пределами, в создании Больших книг «Ярмарка народных 

промыслов», «Рукотворная сказка». 
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 Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержаний и форм занятий, времени прохождения материала. 

 Диагностические критерии оценки знаний и детских работ по декоративно-

прикладному искусству: 

Имеет представление о народных промыслах; называет их, узнает материал, изкоторого 

сделано изделие; 

Владеет пониманием символов в рисунке, знаками-оберегами в росписи; 

Умеет самостоятельно провести анализ изделия; 

Выделяет характерные средства выразительности (элементы узора, колорит, сочетание 

цветов); 

Выделяет элементы узора и составляет из них композицию; 

Самостоятельно определяет последовательность выполнения росписи; 

Использует декоративные элементы в работе. Использует декоративные элементы в работе; 

Использует несколько нетрадиционных техник; 

• Эмоциональность, содержательность, яркость, красочность, декоративность; 

• Оригинальность. 

Диагностические критерии технических навыков и умений оценки детских работ по 

декоративно-прикладному искусству: 

Способность рисования по замыслу; 

Умение подчинять изобразительные материалы, средства, способы изображения 

собственному замыслу, поставленной изобразительной задаче: выбор изобразительного 

материала, умение смешивать краски на палитре для получения разных цветов и оттенков; 

Отсутствие изобразительных штампов; 

Уровень воображения, фантазии; 

Использование в работе разных способов лепки. 

 

Парциальная программа физкультурно-оздоровительной работы «Использование 

средств адаптивной физической культуры при реализации адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования» : метод. рекомендации / сост.: А. П. 

Щербак, Е. Ю. Васильева. — Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. —118 с. — (Физическая 

культура и спорт). 

Цель: формирование физически и психологически здоровой личности дошкольника с ЗПР 

Задачи:  

Формировать навыки и умения в использовании средств физической культуры для 

сохранения здоровья, формирование внутренней картины здоровья;  

Воспитывать двигательные способности на основе спортивно – игровой деятельности с 

учётом индивидуальных особенностей ребёнка;  

Развивать индивидуальный творческий потенциала;  

Прививать культурно-гигиенические навыки, навыки здоровья;  

Оздоравливать организм посредством приобретения навыка правильного дыхания;  

Формировать навыки саморегуляции организма  

 

Принципы и подходы к реализации физического развития дошкольников:  

Индивидуально-личностная ориентация воспитания предполагает, что главной целью 

образования становиться ребёнок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные 

особенности ребёнка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования умений и 

навыков, построение двигательного режима.  

Развитие способностей и творческого воображения является одним из условий построения и 

проведения оздоровительной работы с дошкольниками.  

Основная линия в развитии ребёнка – способности и творчество, позволяющие ему 

самостоятельно анализировать, находить новые варианты решений проблемных ситуаций.  
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Формирование  осмысленной  моторики.  Движение  может  стать 

 произвольным, управляемым только в том случае, если оно будет ощущаемым и 

осмысленным.  

«Адаптивная физическая культура является частью физической культуры, использующей 

комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Настоящие рекомендации структурированы по шести разделам в соответствии с вариантами 

ограничений возможностей здоровья (далее — ОВЗ):  

нарушения слуха;  

нарушения зрения (амблиопия и косоглазие, слабовидение, слепота);  

тяжелые нарушения речи;  

нарушения опорно-двигательного аппарата;  

нарушения психического развития (задержка психического развития); 6) умственная 

отсталость (интеллектуальные нарушения).  

Каждый раздел методических рекомендаций структурирован по следующему алгоритму:  

особенности развития детей с ОВЗ;  

перечень задач физического развития;  

содержание физического воспитания детей согласно примерным адаптированным основным 

образовательным программам (далее — ПАООП);  

 особенности методики адаптивного физического воспитания.  

Контрольно - диагностические материалы 

 Группы формируются по этапам обучения: I этап, II этап, III этап. Диагностика проводится 

два раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и в конце (май). По результатам обследования 

составляется мониторинг. 

Программа физического обследования дошкольников, которая состоит из двух частей, 

характеризующих:  

Тесты для детей I этапа обучения (по В.И. Усакову)  

Тест 1: определить координационные способности. 

Тест 2: определить выносливость детей, умение бежать без остановки, частоту 

координационных способностей. 

Тест 3: определить точность движений. 

Тест 4: оценить гибкость при наклонах туловища вперед из положения стоя. 

Тест 5: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Тест 6: определить скоростную реакцию в броске теннисного мяча 

Тест 7: определить выносливость по результату непрерывного бега в равномерном темпе. 

Тесты для детей II этапа обучения (по В.И. Усакову) 

Тест 1: выявить и тренировать координационные возможности детей при удержании 

равновесия. 

Тест 2: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Тест 3: определить ловкость при подбрасывании и ловле мяча. 

Тест 4: оценить гибкость при наклонах туловища вперед из положения стоя. 

Тест 5: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Тест 6: определить скоростную реакцию в броске теннисного мяча. 

Тест 7: определить выносливость по результату непрерывного бега в равномерном темпе. 

Тест 8: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 

координационные способности в броске набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками 

стоя. 

Тесты для детей III этапа обучения (по В.И. Усакову) 

Тест 1: выявить и тренировать координационные возможности детей при удержании 

равновесия. 

Тест 2: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 
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Тест 3: определить ловкость при подбрасывании и ловле мяча. 

Тест 4: оценить гибкость при наклонах туловища вперед из положения стоя. 

Тест 5: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Тест 6: определить скоростную реакцию в броске теннисного мяча. 

Тест 7: определить выносливость по результату непрерывного бега в равномерном темпе. 

Тест 8: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 

координационные способности в броске набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками 

стоя. 

Тест 9: оценить ловкость, скорость реакции, устойчивость позы при отбивании мяча от пола. 

Тест 10: оценить ловкость в прыжках через скакалку. 

Тест 11: определить силовую выносливость при подъеме из положения лежа на спине. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

1. Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне ограничено и без 

эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного развивающего 

взаимодействия и сотрудничества с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) практически невозможно. В сотрудничестве с ними в процессе специально 

организованного практического контакта с окружающей средой развиваются восприятие, 

мышление и речь ребенка, становится возможным его знакомство с культурой. Интенсивное 

развитие движений обеспечивает поступление необходимого потока сенсорной информации и 

возможность практического контакта ребенка с окружающей средой, а значит ее познания и 

накопления разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. Понятно, что 

деление образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждой из них 

взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает 

содержательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубо 

индивидуальную организацию образовательной среды и выбор средств обучения. 

2. Программный материал каждой из пяти образовательных областей изложен с учетом 

универсальных закономерностей психического развития человека, согласно которым каждый 
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последующий этап психического развития характеризуется более совершенными и 

результативными взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, а их появление становится 

возможным благодаря наличию и преобразованию психологических достижений предыдущего 

этапа развития. Определенная степень физиологической зрелости организма, последовательность 

созревания различных зон и областей коры головного мозга лежат в основе сложного 

психофизиологического механизма, определяющего высокую чувствительность и сензитивность 

ребенка к разного рода воздействиям и появлению характерных для данного возраста 

психологических достижений. Несвоевременность педагогических усилий, в частности реализация 

в процессе обучения содержания ниже или значительно выше актуальных психологических 

возможность ребенка, как и механическая ориентировка на возрастные нормативы не 

способствуют оптимальной реализации психологического потенциала обучающихся. 

3. У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать условия для 

формирования и совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений и восприятия. 

Наряду с этим следует оказывать активное воздействие и стимулировать развитие движений, 

особенно координации и согласования изолированных движений между собой, выполнения 

ориентировочно-исследовательских движений рук. С их помощью обучающиеся начинают 

самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и активно познавать 

окружающий мир. 

4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только при наличии 

систематического эмоционально-развивающего общения педагогического работника с ребенком, в 

ходе которого реализуется целенаправленное обучение и развивается способность к подражанию, 

создаются условия для многократного повторения увиденных им верных эталонов действий 

педагогического работника с предметом. Именно благодаря подражанию и повторению 

происходит усвоение культурно-исторического опыта, накопленного человечеством, и овладение 

социальными действиями и деятельностью в окружающей среде, внутри которых вырастает и 

развивается мышление. Подражание служит основой усвоения речи (жестовой, вербальной или 

дактильной) и знаково-символической функцией мышления. 

5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения является 

содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно 

реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, при этом учитывать 

внешние условия среды и ситуацию, вносить в схему деятельности необходимые изменения. 

Способность ребенка решать практические задачи путем применения вспомогательных средств и 

предметов, различных схем деятельности, то есть за счет выполнения умственных действий или 

познавательной деятельности, является конечной целью дошкольного образования обучающихся с 

ТМНР. 

6. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические достижения, 

степень снижения функциональных возможностей анализаторов и их структуру, индивидуальные 

личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 направлена на формирование у обучающихся с ТМНР системы доступной коммуникации, 

социальных способов взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми, 

предметным миром, природой, Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания 

чувственной основы родственных и социальных отношений между людьми; становление 

самостоятельности и целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-

личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, основ безопасной жизнедеятельности, 

а также правил межличностного общения; овладение игровой и продуктивными видами 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная деятельность 
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педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) формирование биологического ритма и положительного отношения к разнообразным 

сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощущениям при выполнении 

педагогическим работником гигиенических процедур и режимных моментов; 

2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов сна и 

бодрствования, 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов высокой 

интенсивности на различные анализаторы; 

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторону лица 

педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником в различных ситуациях (гигиенические 

процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 

9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к переменам в 

окружающей среде; 

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое воздействие 

со стороны родителей (законных представителей), педагогического работника; 

11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении комфорта и 

дискомфорта, 

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

13) формирование потребности в контакте с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период направлена на: 

1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя руками, 

использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации, в том числе при приеме 

пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информировать педагогического 

работника о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукой 

кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкой текстуры; 

3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического работника, 

пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи педагогического работника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам 

среды и происходящему вокруг; 

5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство ощупывающими 

движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью зрения (при снижении); 

6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 

педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

7) формирование дифференцированных способов информирования педагогического 

работника при возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе при 

возникновении желания до или при появлении неприятных ощущений после акта дефекации и 

(или) мочеиспускания; 

8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми совместных действий; 
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9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником в 

процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

10) формирование умения реагировать на свое имя; 

11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-разделенной 

деятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", предметно-игрового 

взаимодействия); 

12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов; 

13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и познавательной 

активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

14) формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и 

тактильного взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, в том числе указательного жеста рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работником в 

процессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых 

ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 

подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты; 

3) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из нее, делать 

глоток; 

4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении 

действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 

5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желании 

изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом; 

6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 

педагогического работника с предметами; 

7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию; 

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

9) формирование понимания значения социального жеста, показанного педагогическим 

работником в устно-жестовой форме; 

10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию педагогического 

работника и согласовывать свои действия с его действиями; 

11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как предпосылка 

осознания себя; 

12) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: помощь в 

выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 

13) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему изменением 

поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 

педагогического работника, отражение его за счет изменения поведения и мимики, выражение 

привязанности и любви социальными способами; 

15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и информирования 

о своих желаниях социальными способами; 

16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (внимание, направленное на другого ребенка, 
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положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного 

характера, направленные на другого ребенка); 

17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с 

различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев; 

18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника за счет 

осуществления исследовательских движений рук, в том числе умение находить определённую 

часть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 

19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого результата, 

похвале со стороны педагогического работника. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и другими 

детьми; 

2) развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества с 

педагогическим работником; 

3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых 

приборов (вилкой, ложкой); 

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

6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой посуду 

(при наличии двигательных возможностей); 

7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) 

мочеиспускания; 

9) развитие навыков одевания - раздевания; 

10) формирование навыков опрятности; 

11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

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

13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих действий 

с действиями партнёра; 

14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

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

16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа, 

прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций; 

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последовательности 

событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в доступной коммуникативной 

форме; 

19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и 

интересов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования педагогического 

работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из шкафчика, 

убирать игрушки в емкость; 

21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

Образовательная область "Физическое развитие" 
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 направлена на укрепление здоровья и поддержание потребности в двигательной активности, 

развитие у обучающихся сохранных двигательных возможностей, формирование новых моторных 

актов, социальной направленности движений, социальных действий с предметами, а также 

социально-обусловленных жестов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 

2) формирование потребности в двигательной активности; 

3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе положении на 

животе; 

4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на предплечья; 

5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 

6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного аппарата при 

кормлении; 

8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания близкого 

пространства и предметов; 

9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук и 

пальцев. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на руках у 

педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя на коленях с 

поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль положения 

тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, при игре с 

игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогического работника, с 

опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать предметы, 

удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, осуществлять 

исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по сложности социальные 

действия с игрушками (манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увеличение 

зрительного или перцептивного контроля; 

7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение ползанием 

(развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка сохранения 

равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной цепочки движений, 

приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным сохранением равновесия в 

вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, лежа, в 

том числе группирования при падении; 
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10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на ножки, 

отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении 

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

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения 

направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

4) формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для 

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

игровой деятельности; 

5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных 

движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с движениями 

педагогического работника и музыкальным ритмом; 

6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные 

координированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для орудийного и 

предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 

7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки в 

пространстве во время передвижения. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в 

разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук 

согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной кистью правой 

(левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку на ладонь 

другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; стучать 

ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); соединить 

лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и положение 

руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением зрения 

сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при 

передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка к 

действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 

7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, координации 

движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и 

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

поверхности с разным наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении 

направления и скорости движения; 
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12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом 

разного размера в соответствии с созданной педагогическим работником ситуацией: бросать мяч 

одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или руками (сбивание 

кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: 

разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот, 

складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать 

предметы, производить изменения. 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 предполагает развитие сохранных функциональных возможностей анализаторов для 

преобразования ощущений в непосредственное восприятие окружающего мира, развитие 

внимания и памяти (накопление образов-восприятия), формирование способности обобщать и 

анализировать сенсорный опыт, овладевать социальными способами познания и умственными 

действиями в качестве основных интеллектуальных операций и базы для появления более 

совершенных форм мышления. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении 

контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 

поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия 

(накопление опыта ощущений); 

3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 

прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, рассматривание или 

изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) и новыми педагогическими работниками, продолжительного 

исследования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов; 

5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновения 

тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на определенную зону тела; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда в 

место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 

8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосу 

педагогического работника с постепенным удалением источника от уха; 

9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком звука 

из висящей над ним игрушки; 

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 

11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной 

активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических ответов реагирования 

на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с целью 

извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку педагогического 

работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 
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15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее 

воздействие; 

16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов при 

возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сенсорных 

стимулов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом и на 

удалении от него; 

2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повышенной 

громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, металлофон) и речевых 

сигналах обычной громкости и произносимые шёпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, пипипипи) с 

постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука; 

3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на 

слух его направление при расположении справа - слева - сзади - спереди; 

4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении социальных 

действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные анализаторы, 

при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными ощущениями; 

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение тембра, 

интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого звучания голоса до 

шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды достаточной 

громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 

специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или тактильных и 

(или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с двумя 

близко расположенными игрушками; 

10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним 

предметом, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления практических проб 

или перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные захваты в 

зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный); 

12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров 

предметов; 

13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 

предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с дискретными 

(предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

15) формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей), 

педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии 

выраженных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале; 

16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из поля 

восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации; 

18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или 

социального действия с предметом после его выполнения в совместной с педагогическим 

работником деятельности, то есть развитие имитации. 



40 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

2) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении 

игровых действий и предметной деятельности; 

4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

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

нарушениях слуха - из 2-3); 

6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 

7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей), 

педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по имени (для 

обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без них); 

9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком результативной 

последовательности действий для достижения намеченной цели; 

10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, подводить 

итог и давать оценку результату; 

11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, 

закрывание; 

12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их 

смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения реализовывать их по 

памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих между предметами; 

14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, за 

счет переработки тактильной информации; 

15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их 

свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание 

разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

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

18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических 

проб и ориентировки на образ предмета; 

19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных 

действий; 

20) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 

пространстве; 

21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 

ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и 

свойствам материала); 

22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер в 

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

23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они издают 

при действии с ними (знакомые предметы обихода); 

24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 

помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 
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25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве (запах 

столовой, медкабинета); 

26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов (использование 

остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомые предметы в 

контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения). 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и их 

отраженному повторению путем подражания; 

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

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

7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - по 

длине, ширине, высоте, величине; 

10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

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

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

"одинаково"; 

13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах 

деятельности; 

15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении (раздевалка, 

игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений доступным 

коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным способом 

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

17) учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", расположению игрушек и 

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

позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 

19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", а затем исходя из положения 

другого человека; 
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23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

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

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 

25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, выбора 

и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при затруднении 

использование метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 частей 

(при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 

28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, 

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

29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

включает в себя формирование таких социальных способов контакта с людьми, как жестово-

символические средства, речь и альтернативные формы коммуникации, а также 

совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с произведениями 

детской литературы. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на них пищи; 

4) формирование невербальных средств общения; 

5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-вибрационной 

основе; 

6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 

дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником; 

7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, изменениям 

интонации и силы голоса. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период направлена на: 

1) привлечение внимания к партнеру по общению; 

2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, при выполнении гимнастики и 

действий с игрушками; 

3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа и 

пассивной артикуляционной гимнастики; 

4) формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

6) формирование умения различать интонации педагогических работников, подкрепляя это 

соответствующей мимикой, звуком; 

7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или изменения 

поведения по речевому или тактильному обращению педагогического работника; 

8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работников с 

помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять знакомые и новые 

речевые звуки, слоги; 
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10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально-

подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной игровой 

ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям разговаривающего 

с ребенком педагогического работника; 

13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов и 

мимических проявлений; 

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением педагогического 

работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 

6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

7) стимулирование элементарных речевых реакций; 

8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

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

10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 

11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых 

средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством коммуникации, 

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

14) поддержка желания речевого общения; 

15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов во фразе 

из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша 

стоит (сидит, идёт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет); 

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать верхние 

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

20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, умения звать 

педагогического работника и общаться с ним голосом разной силы. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

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

3) стимулирование потребности использовать при общении со педагогическим работником 

или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: отдельные 

слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 
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4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 

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

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

карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

6) формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па___, ту и 

тутуту. 

8) различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 

музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 

9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, произносимые 

тихо и громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, бубен; игра с игрушками с 

произнесением слогосочетаний; 

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

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким и низким голосом); 

12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

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

паПА, паПАпа); 

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

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

сзади - спереди, и узнавание источника звука; 

16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 

17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с сохранением 

их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов в слове) с выделением 

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

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, п, 

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

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей его 

письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

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

22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что это? 

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

ним делают?); 

23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бумаги: верхняя, 

нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в деятельности; 

24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и нога, левая рука 

и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

25) обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, я иду 

вниз; 

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять сообщение 

о себе, своих занятиях, близких людях; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной форме. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

в данной программе представлена музыкальным воспитанием и следующими видами 

продуктивной деятельности: лепка, аппликация, конструирование, рисование. 
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Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных занятиях, так и в 

другое учебное время, в том числе на прогулке. Важным направлением работы является 

формирование продуктивной деятельности на занятиях лепкой и аппликацией, конструирования и 

рисования. Изобразительная деятельность оказывает влияние на самые различные стороны 

психического развития. При выполнении данной деятельности перед ребенком встает конкретная 

практическая задача, требующая определенного уровня развития мышления, знаний и умений. 

Первым этапом обучения обучающихся изобразительной деятельности является умение 

обследовать реальный предмет, следующим этапом - изображать его с натуры с помощью простой 

графической схемы, затем - обозначать полученное изображение символом, знаком или словом. 

В случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет осязательное 

восприятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной деятельности является лепка, 

цель которой - подвести ребенка к пониманию возможности изображения реального предмета. В 

лепке реальный объемный предмет предлагается в объемном изображении. В процессе обучения 

лепка способствует формированию точных образов восприятия, а также развитию 

согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, пению 

близкого педагогического работника; 

2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих обучающихся на 

тактильно-вибрационной основе); 

3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии с 

помощью двигательно-голосовой активности; 

4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, 

сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий. Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период направлена на: 

1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных инструментов 

и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной громкости 

поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой; 

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, музыкальным 

ритмом; 

4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучание 

знакомых игрушек, потешек, песенок; 

5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука (быстро или 

медленно, тихо или громко), их связи с эмоциональным состоянием и поведением 

педагогического работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание в 

соответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни; 

8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с 

изменением темпа и ритма. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие" в период формирования предметной деятельности, позволяет структурировать ее 
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содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, 

конструирование. 

В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки, накопления 

опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная, 

маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

8) формирование умения информировать педагогического работника о своем предпочтении 

определенного музыкального произведения или игрушки; 

9) развитие слухового восприятия; 

10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных возможностей. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 

2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину 

предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

3) знакомство со свойствами пластилина; 

4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соединение или 

разъединение, раскатывание; 

5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 

В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в виде 

аппликации; 

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка безопасной 

работы с ними; 

4) обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение или разъединение); 

5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника при выполнении 

аппликации; 

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, цвет 

предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их расположения, 

взаимосвязи между собой; 

2) формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его с 

реальным объектом; 

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 
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4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при 

рисовании; 

5) формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий, 

черкания; 

6) формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 

7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или внизу, сбоку. 

В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, способом 

соединения деталей; 

2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей конструктора, 

и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы доступным 

коммуникативным способом; 

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

4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по 

подражанию действиям педагогического работника; 

5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 

Основное содержание образовательной деятельности в периодформирования 

познавательной деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие" в период формирования предметной деятельности, также позволяет структурировать ее 

содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, 

конструирование. 

В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных произведений 

разного характера; 

3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, бубен, 

металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки) и способом игры на них; 

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника при звучании 

знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах разных 

музыкальных ритмов; 

10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной 

коммуникативной инструкции; 

11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных произведений; 

12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) знакомство с основными приемами лепки; 

2) формирование представления о предметной лепке; 
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3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному их 

выполнению в соответствии с заданной целью; 

6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям педагогического работника; 

7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 

2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на плоскость 

согласно образцу; 

5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогического 

работника; 

6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического работника, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) развитие графических навыков; 

2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку; 

4) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за рамки 

рельефного контура; 

5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям педагогического работника; 

6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

7) формирование умения рисовать по образцу; 

8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

педагогического работника; 

9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других обучающихся 

при выполнении коллективной работы; 

В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, над или 

под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического работника, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 



49 

 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 



50 

 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТМНР. 

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не только немедленного 

оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в образовательном учреждении, но 

одновременно и создания специальных условий для его воспитания и развития в семье. 

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива Организации с семьями 

дошкольников заключается в расширении "поля" коррекционного воздействия, обучении родителей 

(законных представителей) созданию специальных условий, жизненно необходимых для развития 

ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей его семье; активизации ее 

воспитательного и реабилитационного потенциала, собственных ресурсов всех членов семьи, 

которые направляются на развитие и максимально возможное преодоление выявленных нарушений. 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на следующих 

принципах: 

семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 

обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для развития и 

воспитания ребенка; 

взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок не 

только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, нравственные качества, 

отношение к людям, характер межличностных связей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение следующих задач: 

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, мотивирование 

родителей (законных представителей), а также других родственников на совместную работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ТМНР, 

нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка; 

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством проведения 

психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих направлениях: 

образовательно-просветительская работа, психологическое консультирование и диагностика 

внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая коррекция, психологическая помощь. 

Образовательно-просветительская работа. 

В работе данного направления участвуют все специалисты Организации, которые в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для 

родителей (законных представителей) обучающихся. Главная цель: сформировать у родителей 

(законных представителей) и других близких лиц представления об особенностях, динамике и 

перспективах развития ребенка с ТМНР, возрастных параметрах, к которым нужно стремиться 

подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-личностное, когнитивное). Способствуют 

установлению позитивного контакта с родителями (законным представителям) описание 

особенностей педагогических технологий, раскрытие и демонстрация преимущества коррекционных 

приемов, которые необходимо использовать в процессе воспитания ребенка дома. Необходимо также 

обратить внимание родителей (законных представителей) на принципы и приемы воспитания 

ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей (законных представителей) конструктивному с ним 

взаимодействию. 
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Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников Организации с семьями 

дошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и развития ребенка, 

но и на подготовку к их непосредственному включению в его коррекционно-развивающий процесс. 

В процессе взаимодействия сотрудникам Организации следует учитывать факт того, что 

родители (законные представители) обучающихся с ТМНР испытывают значительные трудности как 

психологического (межличностного и внутриличностного), так и педагогического (информационно-

образовательного) характера. Многие традиционные воспитательные установки, характерные любой 

семье, воспринимаются отчужденно или же не воспринимаются. Психологическая травматизация 

родителей (законных представителей), длительное нахождение в тяжелой жизненной ситуации в 

значительной степени осложняют взаимодействие между семьями обучающихся и педагогическими 

работниками. Сотрудникам Организации в процессе взаимодействия с родителями (законным 

представителям) следует тактично, в деликатной форме раскрывать особенности нарушений развития 

ребенка, не требовать мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достигать поставленных 

целей с использованием средств рационального убеждения. 

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и оказание 

психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных с принятием и 

ценностным отношением к ребенку с ТМНР; снятие напряженности и психологической 

травматизации, возникшей у родителей (законных представителей) в связи с рождением в семье 

ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в отношениях между членами семьи, 

обостренных тяжестью состояния ребенка; формирование согласованности между членами семьи в 

использовании воспитательных приемов; коррекцию позиций родителей (законных представителей) 

гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем у ребенка. 

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, когда каждый 

из родителей (законных представителей) и других членов семьи может представить свою проблему 

специалисту отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных взаимоотношений осуществляется в 

процессе консультирования. Она направлена на выявление причин, как препятствующих, так и 

способствующих адекватному развитию ребенка с ТМНР. 

Педагогическая коррекция. Важно не только проконсультировать родителей (законных 

представителей) ребенка, но и показать на практике как его нужно развивать, формировать 

предметно-практическую деятельность и представления об окружающем мире, организовывать игру. 

Осуществляя взаимодействие с родителями (законным представителям) в данном направлении, 

учитель-дефектолог решает следующие задачи: 

практическое обучение родителей (законных представителей) способам коррекционного ухода, 

приемам и методам воспитания ребенка ТМНР с учетом выявленных нарушений и с целью создания 

специальных условий его развития дома; 

формирование у родителей (законных представителей) представлений о специфических и 

возрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного ребенка. 

С этой целью родителям (законным представителям) предлагается участие в разных формах 

организации коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с ребенком 

"педагогический работник - ребенок - родители (законные представители)", участие в занятиях в 

малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими диадами; участие в тематических 

семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях. 

Организуя коррекционно-развивающие занятия "специалист - ребенок - родитель", учитель-

дефектолог непосредственно обучает родителей (законных представителей) способам, приемам и 

методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как нужно правильно общаться с 

ребенком, используя метод эмоционально-смыслового комментария, описывая и планируя все 

действия ребенка родители (законные представители) должны стремиться регулярно и доступно 

разговаривать с ребенком, обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать 

происходящее и планировать совместно будущее). 
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Учитель-дефектолог рассказывает родителям (законным представителям), как вызывать у 

ребенка интерес и помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление познания и 

деятельности. Тематика занятий определяется учителем-дефектологом, в зависимости от выявленных 

проблем в детско-родительских отношениях и уровня их педагогических знаний и умений. 

Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной образовательной деятельности, установление 

партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять перенос приобретенных ребенком умений 

и навыков в обычную жизнь; служит практической основой для формирования у родителей 

(законных представителей) психолого-педагогической компетентности по вопросам воспитания и 

развития ребенка с ТМНР. 

Психологическая помощь. Основная цель психологической помощи - поддержать семью 

ребенка с ТМНР, оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального 

стресса. Задачи работы педагога-психолога в данном направлении включают: 

повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния "горя", 

"безвыходности", "безысходности", "тупиковой ситуации"; 

обновление мироощущения, самоценности "Я", понимания собственной роли в воспитании 

ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие ситуации такой, какая 

она есть; 

определение конкретных задач перед родителем на период "здесь и теперь" (так как на 

начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив). 

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает психотерапевтическая беседа. 

Содержание психотерапевтической беседы определяется также конкретной ситуацией 

взаимодействия с родителем и характером существующих у него проблем. Психотерапевтическая 

беседа используется в целях оказания психологической помощи родителям (законным 

представителям). 

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь". 

Психотерапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрести уверенность 

в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную "потерянность" в связи с проблемами 

ребенка, а самое главное - быть четко ориентированными на выполнение рекомендаций 

специалистов. 

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог может проводить 

групповые психотерапевтические тренинги с родителям (законным представителям), повышая у них 

самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и любви к нему. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания является компонентом федеральной образовательной 

программы дошкольного образования и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Программа воспитания основана на воплощении и национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования ,нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование уобучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания; 

ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания; 

ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания; 

ценность познание лежит в основе  познавательного направления 

воспитания; 

ценности жизнь и здоровье лежат в основе  физического и 

оздоровительного направления воспитания; 

ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания; 

ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 

реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

учреждениями образования и культуры: 

дошкольнымиобразовательнымиорганизациями; 

общеобразовательнымиорганизациями; 

высшимиобразовательнымиорганизациями; 

организациямидополнительногообразования. 

КоллективДООвправеразрабатыватьивключатьвПрограммувоспитаниянаправления,которые

помогутвнаибольшейстепениреализоватьвоспитательныйпотенциалДООсучетомимеющихсясоциа

льных,кадровыхи материально-техническихресурсов. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений,дополняетприоритетныенаправлениявоспитаниясучетомреализуемойосновнойобразова

тельнойпрограммы,региональнойимуниципальнойспецификиреализацииСтратегииразвитиявоспит

аниявРоссийскойФедерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласнофедеральномугосударственномуобразовательномустандартудошкольногообразования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамкахвсех образовательныхобластей. 

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностноеразвитие 

воспитанниковиихприобщениекроссийскимтрадиционнымдуховным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.Рабочая программа обеспечивает взаимодействие 

воспитания в дошкольномобразовательной организации (далее - ДОО) и воспитания в семьях 

детей от 2летдо7лет. 

Целиизадачивоспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка 

сучётомегоиндивидуальностиисозданиеусловийдляпозитивнойсоциализациидетейнаосноветрадиц

ионныхценностейроссийскогообщества,чтопредполагает: 

формированиепервоначальныхпредставленийотрадиционныхценностяхроссийскогонарода,со

циальноприемлемыхнормахиправилах поведения; 

формированиеценностногоотношениякокружающемумиру(природномуисоциокультурному),

другим людям,самомусебе; 
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становлениепервичногоопытадеятельностииповедениявсоответствиистрадиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.Общиезадачи воспитания вДОО: 

содействоватьразвитиюличности,основанному напринятыхвобществепредставлениях о 

добреи зле,должноми недопустимом; 

способствоватьстановлениюнравственности,основаннойнадуховныхотечественныхтрадициях

,внутреннейустановкеличностипоступатьсогласно своей совести; 

создаватьусловиядляразвитияиреализацииличностногопотенциаларебёнка,егоготовностиктво

рческомусамовыражениюисаморазвитию,самовоспитанию; 

осуществлятьподдержкупозитивнойсоциализацииребёнкапосредствомпроектированияиприн

ятияуклада,воспитывающейсреды,созданиявоспитывающих общностей. 

Направлениявоспитания. 

Патриотическоенаправлениевоспитания. 

Цель патриотического направления  воспитания содействоватьформированию

 у ребёнка  личностной позиции наследника традиций

 икультуры,защитникаОтечестваитворца(созидателя),ответственногозабудущеесвоейстраны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направлениявоспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитанияу него нравственных качеств, 

интереса,чувствалюбвииуваженияксвоейстране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России 

вцелом(гражданскийпатриотизм),ответственности,ощущенияпринадлежностиксвоемународу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизмакакнравственногочувства,котороевырастаетизкультурычеловеческогобытия,особенно

стейобразажизнииеёуклада,народныхисемейныхтрадиций. 

Работапопатриотическомувоспитаниюпредполагает:формирование 

«патриотизманаследника»,испытывающегочувствогордостизанаследиесвоихпредков(предпо

лагаетприобщениедетейкистории,культуреитрадициямнашегонарода:отношениектруду,семье,стра

неивере); 

«патриотизмазащитника»,стремящегосясохранитьэтонаследие(предполагаетразвитиеудетейг

отовностипреодолеватьтрудностирадисвоейсемьи,малойродины);«патриотизмасозидателяитворца

»,устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании 

своейРодины(предполагаетконкретныекаждодневныедела,направленные,например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а вдальнейшем-

наразвитиевсегосвоегонаселенногопункта,района,края,Отчизнывцелом). 

Духовно-нравственноенаправлениевоспитания. 

Цельдуховно-нравственногонаправлениявоспитания-формированиеспособности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию,индивидуально-ответственномуповедению. 

Ценности-жизнь,милосердие,добролежатвосноведуховнонравственногонаправления 

воспитания. 

Духовно-

нравственноевоспитаниенаправленонаразвитиеценностносмысловойсферыдошкольниковнаоснов

етворческоговзаимодействиявдетсковзрослойобщности,содержаниемкоторогоявляетсяосвоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальноенаправлениевоспитания. 

Цельсоциальногонаправлениявоспитания-формированиеценностногоотношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умениянаходитьобщий язык с другими людьми. 

Ценности-семья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциального направления 

воспитания. 

Вдошкольномдетстверебёнокначинаетосваиватьвсемногообразиесоциальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща,подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать винтересахдругихлюдей.Формированиеценностно-

смысловогоотношенияребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 
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выстроенноговоспитательногопроцесса,вкоторомпроявляетсяличнаясоциальнаяинициативаребёнк

авдетско взрослыхи детских общностях. 

Важнойсоставляющейсоциальноговоспитанияявляетсяосвоениеребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств 

иидеалов,способностижитьвсоответствиисморальнымипринципамиинормамиивоплощатьихвсвоем

поведении.Культураповедениявсвоейоснове имеет глубоко социальное нравственное

 чувство - уважение

 кчеловеку,кзаконамчеловеческогообщества.Конкретныепредставленияокультуреповедения

усваиваютсяребёнкомвместесопытомповедения,снакоплением нравственных

 представлений, формированием навыкакультурного поведения. 

Познавательноенаправлениевоспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценностипознания. 

Ценность-познаниележитвосновепознавательногонаправлениявоспитания. 

ВДООпроблемавоспитанияудетейпознавательнойактивностиохватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременнымусловием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности иинициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитаниедолжны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук 

инезнаниедобраограничиваетидеформируетличностноеразвитиеребёнка. 

Значимым является 

воспитаниеуребёнкастремлениякистине,становлениецелостнойкартинымира,вкоторойинтегрирова

ноценностное,эмоциональноокрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.Физическоеи оздоровительное направлениевоспитания. 

Цельфизическогоиоздоровительноговоспитания-

формированиеценностногоотношениядетейкздоровомуобразужизни,овладениеэлементарнымигиги

еническиминавыкамииправилами безопасности. 

Ценностижизньиздоровьележитвосновефизическогоиоздоровительногонаправления 

воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идееохраныиукрепленияздоровьядетей,становленияосознанногоотношенияк жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупностифизического,духовного и 

социальногоблагополучия человека. 

Трудовоенаправлениевоспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

ктруду,трудолюбиюиприобщениеребёнка ктруду. 

Ценность-трудлежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Трудовоенаправлениевоспитаниянаправленонаформированиеиподдержкупривычкиктрудово

муусилию,кдоступномунапряжениюфизических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи;стремлениеприноситьпользулюдям.Повседневныйтрудпостепенноприводит детей 

к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельностьввыполнениитрудовыхпорученийспособствуетформированиюответственностиз

асвоидействия. 

Эстетическоенаправлениевоспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлениюуребёнкаценностногоотношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направлениявоспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному вокружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие удетей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через 

обогащениечувственногоопытаиразвитиеэмоциональнойсферыличностивлияетнастановлениенрав

ственнойидуховнойсоставляющихвнутреннегомираребёнка.Искусстводелаетребёнкаотзывчивее,до

брее,обогащаетегодуховный мир, способствуетвоспитаниювоображения,чувств.Красивая 



56 

 

иудобнаяобстановка,чистотапомещения,опрятныйвиддетейивзрослыхсодействуютвоспитаниюхуд

ожественноговкуса. 

Целевыеориентирывоспитания. 

Планируемыерезультатывоспитанияносятотсроченныйхарактер. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности 

иразвитияребёнка.Поэтомупланируемыерезультатыпредставленыввидецелевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего идошкольного возрастов. 

На уровне ДООне осуществляется оценка результатов 

воспитательнойработывсоответствиисФГОСДО,таккак«целевыеориентирыосновнойобразовательн

ой программы дошкольного образования не

 подлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагогическойдиагностики(мониторинг

а),инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениямидетей». 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста(ктремгодам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевыеориентиры 

Патриотическое Родина,природа Проявляющийпривязанностькблизким 

людям,бережноеотношениекживому. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь,милосердие, 

добро 

Способныйпонятьипринять,чтотакое 

«хорошо»и«плохо». 

Проявляющийсочувствие,доброту. 

Социальное Человек, 

семья,дружба,сотрудниче

ство 

Испытывающийчувствоудовольствиявслучае

одобренияичувствоогорчениявслучаенеодобренияс

осторонывзрослых. 

Проявляющийинтерескдругимдетямиспособн

ыйбесконфликтноигратьрядомсними. 

Проявляющий позицию «Я сам!».Способный

 к самостоятельным(свободным) 

активнымдействиямвобщении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес кокружающемумиру и 

активность в поведении идеятельности. 

Физическое 

иоздоровительное 

Здоровье,жизнь Понимающийценностьжизнииздоровья,владе

ющийосновнымиспособамиукрепленияздоровья-

физическаякультура,закаливание,утренняягимнаст

ика,личнаягигиена,безопасноеповедениеидругое;ст

ремящийсяксбережениюиукреплениюсобственного

здоровьяиздоровьяокружающих. 

Проявляющийинтерескфизическимупражнен

иямиподвижнымиграм,стремлениекличнойикоманд

ной 

победе,нравственныеиволевыекачества. 

 

Физическое 

иоздоровительное 

Здоровье,жизнь Понимающийценностьжизнииздоровья,владе

ющийосновнымиспособамиукрепленияздоровья-

физическаякультура,закаливание,утренняягимнаст

ика,личнаягигиена,безопасноеповедениеидругое;ст

ремящийсяксбережениюиукреплениюсобственного

здоровьяиздоровьяокружающих. 

Проявляющийинтерескфизическимупражнен

иямиподвижнымиграм,стремлениекличнойикоманд

ной 

победе,нравственныеиволевыекачества. 
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Трудовое Труд Поддерживающий

 элементарныйпорядоквокружающейобстано

вке. 

Стремящийсяпомогатьстаршимвдоступныхтр

удовыхдействиях.Стремящийсякрезультативности,

самостоятельности,ответственностивсамообслужив

ании, в быту, в игровой идругих видах

 деятельности(конструирование, 

 лепка, 

художественныйтруд,детский 

дизайнидругое). 

Эстетическое Культураикрасота Проявляющий

 эмоциональнуюотзывчивостьнакрасотувокр

ужающеммиреиискусстве.Способный к творческой 

деятельности(изобразительной, 

 декоративно- 

оформительской,

 музыкальной,словесно- речевой, 

театрализованной идругое). 



 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения ..освоенияПрограммы 

воспитания 

Направлениевоспи

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Любящийсвоюмалуюродинуиимеющий 

представление о своей стране -

России,испытывающийчувство 

привязанностикродномудому,семье,близкимл

юдям. 

Духовнонравствен

ное 

Жизнь, 

милосердие,добро 

Различающийосновныепроявлениядобра и 

зла, принимающий и уважающийтрадиционные 

ценности, ценности 

семьииобщества,правдивый,искренний,способныйк

сочувствиюизаботе,кнравственномупоступку. 

Способныйнеоставатьсяравнодушнымкчужом

угорю,проявлятьзаботу;Самостоятельно 

различающий 

основныеотрицательныеиположительныечеловечес

кие качества,иногда прибегаякпомощи взрослого 

вситуацияхморальноговыбора. 

Социальное Человек, 

семья,дружба,сотрудниче

ство 

Проявляющийответственностьзасвоидействи

я и поведение; принимающий 

иуважающийразличиямеждулюдьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры.Дружелюбныйидоброжелательный,умею

щийслушатьислышатьсобеседника,

 способныйвзаимодействоватьсовзрослымии 

сверстникаминаосновеобщихинтересови дел. 

Познавательное Познание Любознательный,наблюдательный,испытыва

ющийпотребностьвсамовыражении,втомчислетвор

ческом. 

Проявляющий

 активность,самостоятельность,инициативув

познавательной, 

 игровой,коммуникативнойипродуктивныхви

дах деятельности  и

 всамообслуживании. 

Обладающий первичной картиной 

миранаосноветрадиционных ценностей 

стремлениекличнойикоманднойпобеде,нравственн

ыеиволевыекачества. 

Демонстрирующийпотребностьвдвигательно

йдеятельности. 

Имеющийпредставлениеонекоторыхвидахспо

ртаиактивногоотдыха. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

ивобщественаосновеуваженияклюдямтруда,результ

атамихдеятельности. 

Проявляющийтрудолюбиепривыполнениипор

ученийивсамостоятельнойдеятельности. 

Эстетическое Культураикрасота Способный воспринимать

 ичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,пост

упках,искусстве. 

Стремящийсякотображениюпрекрасноговпро

дуктивныхвидахдеятельности. 

Физическое 

иоздоровительное 

Здоровье,жизнь Понимающийценностьжизни,владеющийосно

внымиспособамиукрепленияздоровья-

занятияфизическойкультурой,закаливание,утрення

ягимнастика,соблюдениеличной гигиены и 

безопасного поведенияи другое; стремящийся к 

сбережению 

иукреплениюсобственногоздоровьяиздоровьяокру

жающих. 

Проявляющийинтерескфизическимупражнен

иямиподвижнымиграм, 

СодержательныйразделПрограммывоспитания. 

Укладобразовательнойорганизации. 

УкладДОО-этоеёнеобходимыйфундамент,основаиинструментвоспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участниковобразовательныхотношений:руководителейДОО,воспитателейиспециалистов,вспомога

тельногоперсонала,обучающихся,родителей(законныхпредставителей),субъектовсоциокультурног

оокруженияДОО. 

Уклад,вкачествеустановившегосяпорядкажизниДОО,определяетмировосприятие,гармонизац

июинтересовивозможностейсовместнойдеятельностидетских,взрослыхидетско-

взрослыхобщностейвпространстведошкольногообразования. 

ЦельисмыслдеятельностиДОО,ее миссия. 

ЦельюдеятельностиДООявляетсявсестороннееформированиеличностиребенкасучетомособен

ностейегофизического,психическогоразвития,индивидуальныхвозможностейиспособностей,подго

товкакобучениювшколе,развитиеисовершенствованиеобразовательногопроцесса,осуществлениедо

полнительныхмерсоциальнойподдержкиобучающихсяи работниковДОО. 

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для 

созданияусловий,раскрывающихиндивидуальностьребенкаиспособствующихформированию 

компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодняивбудущем. 

Стратегия: 

формирование социальных компетенций личности обучающихся

 вусловияхсетевоговзаимодействияДООсучреждениямисоциальнойсферы; 
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развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно-

методическогообеспеченияобразовательногопроцесса; 

созданиеэмоциональнокомфортногоклиматавучреждениидлявсехучастниковобразовательны

хотношений; 

повышение внутренней и внешней конкурентоспособности

 педагоговучреждениянаучрежденческом,муниципальномирегиональномуровне; 

развитиесистемыдополнительногообразованиявразныхформахивидахдеятельностидетей; 

реализациякомпетентностногоподходавобразовательномпроцессеДОО; 

формирование информационно-ресурсного фонда 

ДОО;Выполнениеданнойстратегииобеспечиваетсязасчёт: 

созданияусловийдляповышенияквалификациипедагогическихкадров; 

создания системы морального и материального

 стимулированиякачественного профессиональноготруда; 

созданиясистемыдополнительныхобразовательныхуслуг,вт.ч.платных; 

развитияматериально-техническойбазыучреждения; 

формирования единого образовательного пространства ДОО, 

реализациюмеханизмасоциальногопартнерствадетскогосадасучреждениямисоциальнойсферы. 

КценностямДООотносятся: 

информационнаяоткрытость,поддержкаисотрудничествовсехучастниковобразовательныхотн

ошений; 

профессионализмивысокоекачествообразовательныхуслуг; 

единоеобразовательноепространствоДОО,сформированноезасчетустойчивого 

социальногопартнерства; 

возможностьреализациитворческогопотенциалавсехучастниковобразовательныхотношений(

результатамиобразовательнойдеятельностиявляютсяуспехиобучающихсяипедагоговДОО,многиеи

зкоторыхявляются лауреатами и победителями конкурсов и соревнований различногоуровня; 

квалифицированныепедагоги,работающиевинновационномрежиме; 

теплаяидружескаяатмосфера. 

ПринципыжизниивоспитаниявДОО. 

Программавоспитанияпостроенанаосновеценностногоподхода,предполагающегоприсвоениер

ебенкомдошкольноговозрастабазовыхценностейи опираетсяна следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свободличности,свободногоразвитияличности;воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия,гражданст

венности,патриотизма,ответственности,правовойкультуры,бережногоотношениякприродеиокружа

ющейсреде,рационального природопользования; 

принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностейисмысловвоспитания,раздел

яемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание ивзаимноеуважение; 

принципобщегокультурногообразования.ВоспитаниеосновываетсянакультуреитрадицияхРос

сии,включаякультурныеособенностирегиона; 

принципследованиянравственномупримеру.Примеркакметодвоспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его коткрытому внутреннемудиалогу, 

пробудить в нем нравственную 

рефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроениисобственнойсистемыценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможностьследованияидеалувжизни; 

принципыбезопаснойжизнедеятельности.Защищенностьважныхинтересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призмубезопасностии безопасногоповедения; 

принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместнойдеятельностивзр

ослогоиребенканаосновеприобщенияккультурнымценностям и ихосвоения; 

принципинклюзивности.Организацияобразовательногопроцесса,прикоторомвседети,независ

имоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно-

этническихязыковыхииныхособенностей,включенывобщую системуобразования; 
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принципсубъектности.Развитиеивоспитаниеличностиребенкакаксубъектасобственнойжизнед

еятельности;воспитаниесамоуважения,привычкикзаботеосебе,формированиеадекватнойсамооценк

иисамосознания; 

принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 

иорганизацииобразовательногопроцесса.Восновесистематизациисодержанияработылежитидеяразв

итиябазисаличностнойкультуры,духовноеразвитиедетей во всех сферахивидахдеятельности; 

принципучетавозрастныхособенностей.Содержаниеиметодывоспитательнойработыдолжныс

оответствоватьвозрастнымособенностямребенка; 

принципыиндивидуальногоидифференцированногоподходов.Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, 

индивидуальноготемпаразвития,интересов.Дифференцированныйподходреализуетсясучетомсемей

ных,национальныхтрадиций ит.п. 

ОбразДОО.Ееособенности,символикавнешнийвид. 

Имидж ДОО –эмоциональноокрашенный образ 

ДОО,обладающийцеленаправленнозаданнымихарактеристикамиипризванныйоказыватьпсихологи

ческоевлияниеопределённойнаправленностинаконкретныегруппысоциума. 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которомусудят о ДОО в 

целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональныйимидж, и в то же время всех – и 

руководителей, и педагогов, и младшийобслуживающийперсонал–

объединяетобщийимидж:внешнийвид,культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манерповедения,гордостьзасвоё учреждениеивоспитанников. 

Руководитель    ДОО    обладает

 высокимпрофессионализмом,компетентностью,организаторскимикачествами,работоспособ

ностью,политическойкультурой,высокойнравственностью,личнымавторитетом,стремиться к 

демократическому стилю руководства, умеет найтиобщий 

языксмолодымиипожилыми,детьмииродителям,работникамиразныхпрофессий,людьмиразногообр

азования,семейногоположения,квалификации. 

С целью реализации дополнительного образования детей с 5 до 18 лет, 

вДООведетсяработапопрограммамдополнительногообразованияфизкультурно–

спортивной,социально-педагогическойиестественнонаучнойнаправленностей. 

Ведётсяактивнаяработасблизлежащимишколами,библиотеками,музеями,учреждениямиздрав

оохранения,центрамидетскоготворчестваидополнительного образования, центромразвивающих 

игр В.В.ВоскобовичаОООРИВ. 

С 2018года на базе ДОО работаетметодическая площадка «РеализацияФГОС ДО средствами 

Основной образовательной программы дошкольногообразования«Детский сад 2100». 

ДеятельностьвДООосуществляетсявдвухотдельностоящихдвухэтажныхзданиях.Одноздание

ДООнаходитсявнепосредственнойдоступности от автобусно - троллейбусной остановки, а другое 

здание 

ДООнаходитсявнепосредственнойдоступностиоттрамвайнойостановки,чтоявляетсяположительны

мфакторомпривзаимодействиисразличнымиструктурамивсфере образованияи культуры. 

ДООиспользуетсимволикуиатрибуты,отражающиеособенностидошкольногоучрежденияиего

традиции,воформлениипомещенийвповседневной жизни и в дни торжеств. При выборе символови 

атрибутикиДООруководствуетсяихдоступностью,безопасностьюиспользуемыхматериалов,привле

кательностью содержаниядляобучающихся. 

Символикаиатрибутикаотражает: 

чувствоуваженияктрадициямДОО; 

гордость за достижения образовательного учреждения и

 желаниепреумножатьегоуспехи; 

чувстваединенияидружескиечувствавкаждойгруппе,междугруппамиисотрудниками; 

стремлениекдисциплине; 

формированиеэстетическоговкуса. 
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Эмблема ДОО представляет собой композицию: золотоесолнце с лучами 

издетскихладошек,внутрикоторогонаходитсяребёнок,создающийконструкциюизкубиковсцифрами

,где: 

солнце–символтеплаисвета 

человечеквнутрисолнца–символдетства 

кубикисцифрами–символразвитияирасширениядетскогосада№306 

ФлагДООпредставляетсобойпрямоугольноеполотнищеперсиково–зелёного цвета с 

радужными полосами, с расположенным на нем эмблемойДОО. 

Полотнищеперсиково–

зелёногоцвета,каксимволслияниямудростипедагоговиродителей,июностивоспитанников. 

Полосы:красная-символуспехаиинициативы: 

оранжевая-символэнтузиазмаивеселья 

желтая–символсчастья 

зелёная–символуверенности 

голубая–символчистоты 

синяя-символуверенностиидоверия 

фиолетовая–символблагородства. 

Отношениякобучающимся,ихродителям(законнымпредставителям),сотрудникамипартнерам

ДОО. 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в

 ДООстроится наосновепринципов: 

добровольность; 

сотрудничество; 

уважениеинтересовдругдруга; 

соблюдениезаконовииныхнормативныхактов. 

Ведущейцельювзаимодействияявляетсяразвитиеличностейвзаимодействующихсторон,ихвзаи

моотношений,развитиеколлективаиреализацияеговоспитательныхвозможностей. 

ВзаимодействиеДООисоциальныхпартнёровстроитсянаосновепринципов: 

добровольность; 

равноправиесторон; 

уважениеинтересовдругдруга; 

соблюдениезаконовииныхнормативныхактов; 

учетазапросовобщественности; 

сохраненияимиджаучреждениявобществе; 

установлениекоммуникациймеждуДООисоциумом; 

обязательностьисполнениядоговоренности; 

ответственностьзанарушениесоглашений. 

Утреннийблок7.00-9.00 Дневнойблок9.00-15.30 Вечернийблок15.30-19.00 
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Взаимодействиессоциальнымипартнераминоситвариативныйхарактерпостроениявзаимоотно

шенийповременисотрудничестваипооформлениюдоговоренностей(планов)совместногосотрудниче

ства. 

КлючевыеправилаДОО. 

Структураобразовательногогода 
Содержаниедеятельности Временнойпериод 

Образовательнаядеятельность 01.09-31.05 

Педагогическаядиагностика(началогода) 01.09-15.09 

Зимниеканикулы 01.01-10.01 

Педагогическаядиагностика(конецгода) 15.05-31.05 

Летнийоздоровительныйпериод 01.06-31.08 

Структураобразовательногопроцессаврежимедня 

Традициииритуалы,особые нормыэтикета вДОО. 

Ритуалыитрадицииспособствуютразвитиючувствасопричастностисообществулюдей,п

омогаютребенкуосвоитьценностиколлектива,прогнозироватьдальнейшиедействияисобытия.

Каждаятрадициярешаетопределенныевоспитательныезадачиисоответствуетвозрастнымособ

енностям детей. 

ВДООсталодобройтрадицией 

поздравлениепожилыхлюдей.Детисовместноспедагогамивыступаютсконцертныминомерам

иисамымитёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи 

оставляютсильныевпечатленияудетейиспособствуютвоспитаниюбережногоотношенияк 

людямстаршегопоколения. 

ВДООрегулярнопроводятсякалендарныеинародныепраздники.Приобщение детей к 

народным традициям помогает воспитывать здоровую,гармоничную личность, способную 

преодолевать жизненные препятствия исохранитьбодрым телоидухдо глубокой старости. 

Особойпопулярностьюпользуются детско-родительскиепроекты: 

• командадобрыхдел 

• трудовойдесант 

Крометого,вкаждойгруппепроводитсяработапосозданиюсвоихтрадиций,среди 

которыхможно выделить: 

• «Утрорадостных встреч». 

Цель:обеспечитьпостепенноевхождениеребенкавритмжизнигруппы,создатьхорошеенастроен

ие,настроитьнадоброжелательноеобщениесосверстниками.Педагогивкаждойгруппесамостоятельно

-взаимодействиессемьёй 

-игроваядеятельность 

-физкультурно-

оздоровительнаяработа 

-завтрак 

-совместная 

деятельностьвоспитателя с 

детьми в ходережимных 

процессов 

индивидуальнаяработа 

самостоятельнаядеятельно

сть детей поинтересам 

различные виды 

детскойдеятельности 

утреннийкруг 

-игроваядеятельность 

-

образовательнаядеятельность 

-второйзавтрак 

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная 

работа,совместная 

деятельностьвоспитателя с 

детьми пореализации 

проектов,экспериментальная 

иопытническаядеятельность, 

трудоваядеятельность в 

природеиндивидуальнаяработа 

-

самостоятельнаядеятельность 

детей поинтересам 

взаимодействиессемьёй 

игроваядеятельность 

– физкультурно-

оздоровительнаяработа 

совместная 

деятельностьвоспитателясребенком 

-индивидуальнаяработа 

вечернийкруг 

-прогулка 

свободнаясамостоятельнаядеят

ельность детей поинтересам 

различныевидыдетскойдеятель

ности 



64 

 

выбираютформу,вкоторой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, 

когдаодно приветствие может сменитьсядругим. 

• «Отмечаемденьрождения». 

Цель:развиватьудетейспособностьсопереживаниюрадостныхсобытий,вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка 

вгруппе.Детивместесвоспитателемпоздравляютименинника,поютему 

«Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах – каждый 

ребенокговоритименинникупожелание. 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую 

системуопределённыхправилвежливости,которыерегламентируют 

особенности взаимоотношений между представителями различных

 слоёвнаселенияисоциальныхгруппвсоответствиисихобщественным 

статусом. 

ВидыэтикетавДОО: 

• «Речевой»; 

• «Гостевой»; 

• «Столовый»; 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 

получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 

индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из 

входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного после 

одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать 

условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в Организацию, для чего 

необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся 

главным препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, "дозированное" введение 

ребенка с РАС в группу Организации с постепенным увеличением периода его пребывания в 

группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, социально-

коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но вместе с 

тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере 

созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС 

выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 
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9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень важным 

моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его сопровождении в 

целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей и 

адекватно на них реагировать; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки 

музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), связывая их с тем 

или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, эмоциональное 

заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведение 

(через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития аффективной сферы): 

например, чтобы получить желаемое, научиться использовать указательный жест. Подкреплением 

должно стать не только удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и нужно 

стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный результат. 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик 

восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных 

образов, но и фактически всё психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", "Слуховое 

восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и 

"Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)". Содержание каждого раздела 

представлено по принципу "от простого к сложному". Сначала проводится работа, направленная 

на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под 

активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в 

ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, адекватно на неё 

реагировать, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части 

обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной 

модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие 

реакции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 

стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих глаз 

при использовании движущегося предмета (игрушки); 

стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном расстоянии 

для захвата; 

совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 

развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся рядом с 

ребенком, а также на небольшом удалении; 
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стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, 

кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания; 

формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать предметы 

(игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); 

учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, с 

одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

Слуховое восприятие: 

развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 

стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых 

игрушек; 

побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, 

улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, 

подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно 

или совместно с педагогическим работником; 

побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемся 

расстоянии; 

расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, бубен, 

металлофон); 

активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее 

появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных местах; 

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться 

вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или на 

коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными 

игрушками и игровой ситуацией; 

создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего мира, 

фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме 

льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и действия; 

расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов животных 

и птиц, подражать им; 

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, учить 

дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), 

выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных 

при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 

учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне; 

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игрушек 

в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать 

и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и 

другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание физической 

помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 
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добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, теплый), 

фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, сыпучий); 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его отдельных 

частей; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ребенку 

для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), 

вязкости (жидкий, густой); 

формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, 

опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 

узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 

вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 

узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, 

величины, разного цвета; 

формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по 

цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного восприятия; 

учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой же"); 

формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, сортировки). 

Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для развития у ребенка 

зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и восприятия: показывать предмет 

или его изображение по его звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана является 

уровень интеллектуального развития ребёнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно 

важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как можно раньше. 

Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как основа 

формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - игровой 

деятельности или её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, 

которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени 

актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного 

генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, 

безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности 

развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых 

нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приёмам 
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взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями (законными 

представителями), которые является важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на: 

формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 

ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, формирование 

способности принимать контакт; 

развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения. 

Формирование потребности в коммуникации. 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 

представителями), другими близкими, педагогическим работником: 

формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка; 

формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности к ним; 

создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 

формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между матерью и 

младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, настроенность друг на 

друга; 

стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие 

ритмического диалога); 

укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе телесных игр; 

формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), 

педагогическом работнике; 

формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, его указательным жестом как основного вида предпосылок 

проявления внимания к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

формировать навыки активного внимания; 

формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в 

сторону источника звука; 

вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 

концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 

вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на их 

основе контакт; 

вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные игры, 

пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 

создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический работник; 

формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной 

педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, 

продуктивным видам деятельности); 

формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 
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Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, профилактика и 

(или) коррекция проблемного поведения): 

учить откликаться на своё имя; 

формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот); 

учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять свое 

поведение с учетом этой оценки; 

формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, 

слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 

предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 

Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском формирования 

РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается несформированность 

языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а 

также познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей общения, 

его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении: 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к общению; 

развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

формировать умение принимать контакт, 

формировать умения откликаться на свое имя; 

формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 

работником; 

учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 

(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 

требования; 

стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

Развитие понимания речи: 

стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, интонации, 

голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, 

мимикой, указаниями на предметы; 

активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с 

предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 
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создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с 

музыкальными игрушками; 

формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник; 

учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от ребенка; 

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя 

действия ребенка и собственные движения речью; 

учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 

учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: "иди ко 

мне", "сядь"; 

учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; 

активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, игрушки, 

картинки; 

учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 

стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить 

просьбу; 

учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться взглядом и 

(или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим работником; 

учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы или 

кисти); 

учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 

стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения 

желаемого предмета; 

учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения 

просьбы; 

учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и более 

метров) предмет; 

создавать условия для развития активных вокализаций; 

стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле простой 

артикуляционной гимнастики; 

побуждать к звукоподражанию; 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не хочу"; 

выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - с 

обращением). 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к 

происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются 

крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, в 
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принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В связи с тем, 

что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипии, частые повторения таких 

эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, уменьшение частоты 

проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не только 

коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать во внимание, что 

сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не быть связанными с 

внешними обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению 

обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и 

другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период ребёнок, в 

основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционцую работу с 

проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально 

ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует вводить по мере 

необходимости и выяснения особенностей психологического профиля ребёнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка исключительно 

важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития ребёнка 

в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том числе, психического) 

тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и развития взаимодействия, 

общения с ребёнком; 

установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровождения, 

но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как эмоциональный контакт 

ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

(прежде всего, с матерью) делает приобретённые навыки более стойкими, не требующими 

постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения и 

(или) подкрепления; 

установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 

конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения (основные 

функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание 

происходящего, общение в некомфортной для ребёнка форме, непривлекательное занятие, 

сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо 

в соответствии с используемым коррекционным подходом и с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка разработать программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих 

проблемное поведение (например, обучение адекватным способам обозначать свои желания: не 

криком или плачем, а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они могут 

подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить 

нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 

игнорирование, тайм-аут). 

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким 

причинам: 

в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному развитию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 

(например, при умственной отсталости, ДЦП); 

определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся 

нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических 

вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии в 

раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 
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Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во времени, 

зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, 

утомлением, эмоциональным состоянием); 

Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений развития, 

возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям 

ребёнка и варианту стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах ранней 

помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при 

типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис его 

развития - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем детстве. Именно 

поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в 

поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников Организации. Детям с 

аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от 

гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития 

двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия 

между возможностями произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление 

сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие 

предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 

учить тянуться рукой к этому предмету; 

3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую; 

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе педагогическому работнику; 

6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера; 

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры 

в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх форм); 

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия 

(далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на 

уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на формирование специфических 

манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные действия 

с различными предметами и материалами. У обучающихся группы повышенного риска 

формирования РАС действия с предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому 

одной из задач сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий: 

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, 

разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те 

действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не вызывают негативных 

аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, 

пластичный); 



73 

 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении 

провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): 

развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они перестают 

соответствовать возрастным нормам); 

формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать); 

формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или в ёмкость, 

перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 

учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании 

совместных или подражательных действий (следует ещё раз обратить внимание на опасность 

формирования стереотипий!); 

формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, 

тележкой с веревочкой); 

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физическим 

занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать 

через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 

6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними 

некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на спине" в 

положение "лежа на животе" и обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития 

игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной 

активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной активности облегчается 
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формирование понимания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие 

задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. 

Плавание. 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения плаванию, 

поскольку оно оказывает необходимое стимулирующее воздействие на растущий организм 

ребенка. В то же время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны 

страхи воды, водных процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, 

оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. 

Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с 

общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. Основные задачи подраздела: 

1) создавать условия для положительного отношения к воде; 

2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 

3) окунаться спокойно в воду; 

4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 

5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке 

педагогического работника. 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие этих и 

других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых случаях спонтанно 

фактически не развивается). Развитие игры, выбор её видов и форм должны опираться на 

актуальный уровень и зону ближайшего развития ребёнка в коммуникации, речевом развитии, 

памяти, внимании, воображении, моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 

учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию в 

процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; 

расставить матрешки в свои домики); 

учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать коляску 

с игрушкой); 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции. 

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в 

достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, 

сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу 

склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, по 

возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем 

поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в исполнении 

повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, различные гигиенические 

процедуры): 

сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 
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возрастанием "доли участия" ребёнка с тенденцией к полной самостоятельности, 

достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным 

(сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную аккуратность и 

опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приём пищи). 

Формирование навыков самостоятельности. 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков 

самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 

уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности 

развития самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических расстройств, так 

и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, 

препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление 

сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, развитием 

предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию и другими 

приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией отдельных занятий или 

дня в целом. Основным методическим приёмом формирования навыков самостоятельности 

является использования расписаний различных по форме и объёму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с 

повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и художественно-

эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия 

соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", 

"формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение 

"представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у 

обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать возможности 

его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с формированием 

представлений об окружающем мире могут быть связаны многие направления сопровождения 

(сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующая специальная 

задача не ставится, поскольку её содержание и возможности решения фактически полностью 

определяются успехами коррекционно-развивающей работы и некоторых других направлений 

сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению этого 

приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует неготовность 

подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к соответствующей деятельности 

по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности активного 

внимания. 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, в 

первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не 

только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть 

использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда 

ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя зовут?", 
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"Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, так как помогает 

быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым 

способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного поведения 

в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 

использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка 

обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создаёт базу для 

обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения 

используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации 

вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим человеком 

(например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не 

может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта ("Скажите, 

пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа использования таких речевых 

штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности. Это 

касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, в 

транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 

партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также играет 

очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых 

нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма 

до нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии. 

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью которого 

является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка 

программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 

речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1 .Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - как 

переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение 

отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты 
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(например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию 

признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные с 

пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 

спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформированной 

потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) 

задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование спонтанного речевого 

высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным 

на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других 

случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, органическим поражением 

существенных для речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение, что отсутствие 

устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается 

использовать различные способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет 

реализовать потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной 

коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании результатов 

комплексной диагностики. 

Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, 

аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий для 

социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем коррекция поведения 

занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа 

поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную функцию; 

актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то 

информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, 

предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения с 

предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; не 

поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не должен 

избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще 

всего используются: 
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подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

лишение подкрепления; 

"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой 

возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного поведения 

было избегание неприятной ситуации; 

введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнка 

стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного 

отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не 

даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические 

упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения 

используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специальное 

направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так как 

наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) 

связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый 

диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-

коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные 

направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи эмоционального 

развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки 

музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая их с тем 

или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, эмоциональное 

заражение, эстетическое воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС (способность к 

самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет уметь себя 

обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и 

совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это 

необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители (законные 

представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь 

желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и 

бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе 

более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
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При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают с 

таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях и 

требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет 

большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу и 

содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 

стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения 

предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и 

различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и иных 

простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой деятельности, которая 

формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с педагогическим 

работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим 

направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС 

с точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работников; 

способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части тела, 

лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, 

знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 

дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми: 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, 

бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем педагогического 

работника; далее - самостоятельно; 

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 

взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических работников); 

развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития 

ребенка; 
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использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", 

"Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и 

использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок 

обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) 

отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 

возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

продолжение обучения использованию расписаний; 

постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным 

формам расписаний; 

постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной 

коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти 

знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с 

другими людьми; 

формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; 

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через 

эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) адекватных 

видов подкрепления; 

расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; 

обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: 

обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 
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смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и 

ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, обществе, 

морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 

коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование 

мотивации к общению; 

возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (законных 

представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой 

результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на 

возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым формам реакции 

ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом 

случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при 

необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное 

лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны 

случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи - 

положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо себя 

ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления нежелательных 

форм поведения. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР. 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала обучающихся с ОВЗ, в 

том числе обучающихся с ТМНР, возможно и происходит в специально созданных условиях 

воспитания и обучения. Успешность психического развития зависит от своевременности и 

регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных нарушений 

развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, так и специфических 

образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют создания специальных условий 

обучения для формирования возрастных психологических достижений, ведущей и типичных видов 

деятельности, а также коррекции как общих, так и специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, обеспечивающий 

индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в Организации. Ее наличие 

обеспечивает возможность достижения детьми целевых ориентиров АОП ДО и открывает 

перспективы освоения содержания общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть представлено 

для каждой образовательной области Программы и обобщается в индивидуальной программе 

коррекционной работы (далее - 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. 

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-
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педагогического обследования и "зону его ближайшего развития"; изучить социальную ситуацию 

развития. Учитывая разноуровневый характер психического развития обучающихся 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 Организации (экспертная группа) при непосредственном 

участии родителей (законных представителей). 

48.1. Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных потребностей 

ребенка с ТМНР, включает: 

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

развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (законных представителей), анализа 

рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии медицинской организации; 

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. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной группы 

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. Помощь в определении направлений, методов и приемов 

коррекционно-педагогической работы специалисту может оказать современная методическая 

литература и учебные пособия, где подробно изложено содержание коррекционной работы с детьми, 

имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения; 

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 или раздевании, совершении гигиенических процедур, 

передвижении), а также для обеспечения безопасной среды; 

определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные средства 

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

определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, степень участия 

родителей (законных представителей) в реализации содержания ИПКР на данном этапе его развития 

в домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В зависимости от результатов анализа 

медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР ППк 

устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не может превышать 

одного года. 

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

которого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 

реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-педагогического обследования 

ребенка с ТМНР, мнения родителей (законных представителей) и специалистов, реализующих 

образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержания ИПКР или прекращении 

ее действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации ИПКР было уделено место 

анализу качества и полноты созданных для данного ребенка специальных образовательных условий 
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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 обучающихся 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. 

48.2. Основная роль педагогического работника при реализации содержания коррекционно-

развивающей программы заключается в своевременной организации предметно-развивающей среды 

и педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения педагогического 

работника 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 обучающихся с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота коррекционно-

развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового 

материала. 

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

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

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

поведения, специфических образовательных потребностей ребенка. 
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III Организационный раздел 

3.1. Описание условий реализации программы  
В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии 

с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

3.1.1. психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТМН; 

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. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, последовательного 

психического развития и социализации обучающихся с ТМНР является правильно организованная 

диагностика психического развития ребенка, результаты которой определяют содержание, форму 

предоставления, методы и приемы его обучения на текущем возрастном этапе. 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития обучающихся следует 

проводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные данные об эффективности 

образовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка на следующем 

возрастном этапе. 

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: привычное 

для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого человека, его 

непосредственное участие, установление эмоционального контакта. 
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При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ТМНР педагогический 

работник 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 педагогических 

работников 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 обучающихся. 

Важным условием является обобщение содержания коррекционно-педагогической работы в 

индивидуальной программе, которая разрабатывается для каждого ребенка. В ней учитываются 

результаты анализа психологических достижений, ограничений и потенциальных возможностей 

ребенка, особенности освоения им программного материала предыдущего этапа, факторов, которые 

оказывают непосредственное влияние на динамику психического развития обучающихся. На 

основании этого анализа в Программе указываются специальные методы, приемы и упражнения, 

направленные на закрепление актуальных психологических достижений возраста и гармоничное 

формирование последующих, характерных для "зоны ближайшего развития" в пяти образовательных 

областях. 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы должно 

содействовать преобразованию "зоны ближайшего развития" в актуальные достижения психики 

ребенка с ТМНР в запланированный временной промежуток, то есть реализовывать определенные 

цель и задачи коррекционно-педагогической работы. При выборе упражнений и дидактического 

материала предпочтение отдается упражнениями и материалам, которые формируют 

психологические достижения различных линий развития, воздействуют на несколько сфер 

одновременно, формируют более совершенные психологические достижения, умения и навыки 

следующего возрастного этапа, несут в себе элемент новизны и посильной сложности, интересны и 

доступны для самостоятельной практической познавательной активности ребенка. 

Обучающиеся с ТМНР быстрее усваивают новые знания в совместной, а затем в совместно-

разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им становится доступно деловое сотрудничество, 

при котором они начинают приобретать новый практический опыт и знания по подражанию и путем 

ориентировки на образец. 

Программа должна содержать сведения о специалистах, ее реализующих, в том числе о 

необходимости предоставления услуг ассистента (тьютора) и рекомендации по организации 

предметно-развивающей среды. 

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной природы 

требуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки. Развивающие занятия с 

детьми с ТМНР проводятся в следующих режимах: щадящий, средний и нормальный. Выбор того 

или иного режима педагогической работы с ребенком определяется состоянием здоровья и 

устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, то есть индивидуальными психофизическими 

особенностями и возможностями ребенка. 

Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, при 

котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия составляет 5-15 минут. 

При этом режиме индивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего возраста проводятся 

только в утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их организация во второй половине дня 

не позже 17.00. Эмоционально-развивающее взаимодействие родителей (законных представителей) 

или ухаживающих педагогических работников с ребенком должно осуществляться регулярно и 

длиться 15-30 минут. 

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом психического развития 

в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при котором продолжительность 

целенаправленного педагогического воздействия составляет 10-20 минут. В дошкольном возрасте 

при стабильном психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в нормальном 

режиме, когда продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они проводятся в первой и 
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второй половине дня. Длительность эмоционально-развивающего взаимодействия родителей 

(законных представителей) или ухаживающих педагогических работников с ребенком не должна 

превышать 40 минут. 

Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, сурдолога, 

офтальмолога, невролога, врача-ортопеда, инструктора ЛФК. Рекомендации специалистов 

учитываются при определении сенсорного и двигательного режима, позы (положения тела) ребенка с 

ТМНР на развивающих занятиях и во время свободной деятельности. 

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются и 

реализуются с участием родителей (законных представителей). Активное включение семьи в 

образовательный процесс является необходимым условием полноценного психического развития 

ребенка с ТМНР, поэтому особое значение имеет последовательное повышение их педагогической 

компетентности в вопросах обучения и воспитания ребенка с целью оптимизации социальной 

ситуации развития. 

 

3.1.2. особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды (ППРОС); 

Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной 

социализации детей с ТМНР необходимо соблюдать единство развивающей среды и 

содержательного общения взрослых с детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это образовательное 

оборудование, материалы, мебель, предметы, пособия, технические средства и т.п., 

которые в сочетании с определенными принципами разделения

 пространства Организации (группы) обеспечивают всю полноту психического и 

личностного развития ребенка, становление всех видов детской деятельности, коррекцию 

вторичных отклонений в развитии. Предметно-развивающее пространство должно 

соответствовать актуальным и потенциальным возможностям психического развития детей с 

ТМНР, содействовать реализации индивидуальных способностей. Единство 

педагогического процесса и преемственность содержания Программы в раннем, младшем и 

старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей системой требований к развивающей 

предметной среде с учетом     специфики коррекционно-образовательного     направления

 дошкольного учреждения. 

В зависимости от типа образовательной организации, специфики коррекционной 

направленности содержания обучения, культурных традиций и региональных 

особенностей развивающая предметная среда может приобретать особый колорит. При этом 

она предполагает вариативность, обеспечиваемую на содержательно-педагогическом и проектно-

дизайнерском уровне. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда является одним из условий 

педагогического воздействия на психическое состояние детей. Она играет решающую роль 

в активизации следующих психических процессов у ребенка: внимания, восприятия, интереса к 

окружающему, эмоционального настроя. С другой стороны, она способствует организации в 

процессе занятия совместной содержательной деятельности взрослого с ребенком, а также 

самостоятельной целенаправленной активности самого малыша. Для того чтобы 

развивающий эффект предметно-развивающей среды был максимально высоким, при ее 

создании необходимо соблюдать ряд условий. 

Одно из них – это учет возрастных, физиологических и психологических 

особенностей детей с ТМНР. Игровой материал и оборудование для занятий должны 

способствовать всестороннему психическому развитию детей с ТМНР, в том числе 

двигательному, сенсорному и речевому развитию. 

Важным являются условия эстетического благополучия и гармоничного цветового 

решения. Единые стилистическое и цветовое решения обеспечат высокую концентрацию 

внимания детей с ТМНР на действиях взрослого и игровом материале в течение занятия. 
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Постоянство обстановки будет создавать у детей положительный эмоциональный настрой, 

располагать к определенному виду деятельности, вызывать чувство защищенности. 

Условие разнообразия и многофункциональности игрового материала 

подразумевает что предметы и пособия для занятия должны: 

 подбираться в соответствии с поставленными коррекционно-педагогическими 

задачами, 

 способствовать перспективному развитию навыков и умений ребенка,  отвечать 

возрастным и индивидуальным потребностям детей, 

 одновременно воздействовать на несколько анализаторов, 
 

 соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и правилам охраны жизни и 

здоровья детей. 

Для проведения коррекционно-педагогических занятий необходим достаточный объем, 

вариативность и гибкое зонирование предметно-развивающего пространства. 

Площадь игрового пространства должна обеспечить ребенку возможность 

безопасного свободного передвижения в нем. Условное выделение разнообразных 

игровых зон позволяет менять деятельность ребенка в процессе занятия, использовать 

каждую из зон как средство педагогического воздействия на определенную линию 

развития: сенсорную (контрастно оформленный уголок с музыкальными игрушками и 

звучащими пособиями), двигательную (зона на ковре с набором объемных модулей и 

приспособлений для развития основных движений), речевую (среда, оборудованная 

зеркалом и игрушками-персонажами), социальную (стол и стул для занятий). Каждая из этих 

зон не пересекается с другой, вариативна в своем назначении, является составной частью 

единого образовательного пространства. 

Следует помнить об оптимальной насыщенности развивающей среды предметами, 

несущими в себе диагностическую и развивающую функции. Предметно-развивающее 

пространство должно быть оснащено небольшим количеством предметов, каждый из 

которых способен привлечь внимание и вызвать познавательный интерес у ребенка, может 

быть применен в целях диагностики его уровня психического развития, доступен в 

использовании самим ребенком. Чрезмерное наполнение пространства игровой комнаты 

различными пособиями и игрушками может оказывать на ребенка 

излишнее возбуждающее действие. 

Предметно-развивающая среда должна выполнять следующие функции: 

стимулирующую, развивающую, организующую. 

При планировании коррекционно-педагогического занятия педагог-дефектолог должен 

выбрать условия его проведения и положение ребенка во время обучения. Так, с детьми 

раннего возраста с крайне медленным и минимальным темпами психического развития 

занятия лучше проводить, если ребенок находится в положении лежа на твердой ровной 

поверхности или полусидя в ортопедическом кресле/стуле. При освоении ребенком 

навыков сидения и самостоятельного изменения положения тела, контроля позы и равновесия 

можно одну из частей занятия по развитию предметных, орудийных и игровых действий 

организовывать, сидя за детским столом. В старшем дошкольном возрасте, при явной 

динамике психического развития, занятия с ребенком с ТМНР все чаще проводятся за столом 

или детской партой, а игры – сидя на ковре или мате, т.е. в удобном для ребенка 

неформальном положении. Игры регулярно включаются в занятия для мышечного 

расслабления и смены рабочей позы. При проведении занятия фактуры поверхностей, на 

которых ребенок сидит или выполняет действия с предметами, должны быть различными. 

Разнообразие окружающей обстановки, изменение положения тела ребенка и рабочих 

поверхностей во время занятий являются условиями его физического комфорта, поддержания 

познавательного интереса и повышения результативности деятельности. 

Игровой материал и пособия для занятий необходимо подбирать в соответствии с целью и 

задачами коррекционно-развивающего обучения на текущем этапе развития ребенка. 

Игрушки с разной степенью интенсивности воздействия (обычной, усиленной, высокой) 
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должны способствовать формированию компенсаторных механизмов, развитию ведущей и 

типичных видов детской деятельности. 

Материально-техническое оснащение (стулья, кровати, укладки, цвет стен и т.д.) должно 

способствовать восстановлению и сохранению здоровья детей, использоваться в качестве 

средства познания окружающей действительности, развития коммуникативной деятельности и 

социализации детей с ТМНР. 

Дети с ТМНР должны быть обеспечены индивидуальными техническими 

средствами коррекции в соответствии с медицинскими показаниями и рекомендациями ИПРА, 

при точном соблюдении правил их использования и контроля эффективности применения: 

– средства передвижения; 

– средства коррекции сенсорных функций; 

– средства для приема пищи и самообслуживания; 

– ортопедическая обувь и ортопедические приспособления;  специальная мебель; 

– специальные приборы для обучения; 

– специальные средства для развития движений и релаксации; 

– специальные игровые и дидактические пособия, отвечающие

 санитарно-гигиеническим требованиям; 

– технические средства для развития речи. 

Для беспрепятственного посещения ребенком с ТМНР образовательной 

организации необходимо иметь пологий (10-12°) пандус у входа в здание. Двери здания 

должны открываться в обе стороны. Ширина дверных проёмов должна быть не менее 90 см. Для 

удобства подъема детей с ТМНР на верхние этажи в здании должны быть лифт или 

электроподъемники на лестницах. Вдоль коридоров и лестниц необходимо сделать поручни, 

доступные по росту, чтобы обучающиеся могли самостоятельно перемещаться по зданию. На 

дверях и крайних ступенях лестниц должна быть сигнальная маркировка, тактильные 

ориентиры. Рекомендуется разнообразное рельефное покрытие полов в разных 

помещениях и использование тактильной плитки с целью сообщения о направлении 

движения и препятствиях на пути перемещения. Покрытие стен, мебели и пособий должно 

быть матовым, чтобы не допускать бликов. Мебель должна подбираться с учетом ее 

безопасности, то есть с закругленными или закрытыми мягкой плотной тканью углами, в 

соответствии с возрастом и ростом детей. Оборудование и игровой материал должны 

размещаться таким образом, чтобы оставалось свободное пространство, позволяющее детям 

свободно и самостоятельно передвигаться по группе. 

Важно создать условия для самостоятельного передвижения ребенка, имеющего 

выраженные нарушения зрения в структуре ТМНР, в пределах тех помещений, в которых он 

часто находится (гардеробная комната, групповая, умывальная, туалетная и т. п.). Эти 

помещения, где дети осуществляют различные виды деятельности (бытовую, игровую, 

учебную), должны иметь неизменяемое расположение мебели и оборудования, быть 

оснащены ориентирами, помогающими детям свободно передвигаться и находить 

необходимые им зоны группы и расположенные в них предметы (например, 

аппликационные, рельефные, барельефные картинки на шкафчиках для одежды, для 

туалетных принадлежностей, на стульчиках; выполненные таким же способом метки на стенах 

помещений и т. п.). В случаях необходимости перестановки мебели, оборудования 

или изменения местоположения игрового материала детей предупреждают об этом, 

показывают им все, что изменилось (вместе с ними обследуют окружающее пространство и 

находящиеся в нем предметы). 

Дети со значительным снижением слуха должны быть обеспечены 

звукоусиливающей     аппаратурой     коллективного и     индивидуального     пользования 

(слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами). Для детей со снижением или 

отсутствием зрения должны быть доступны лупы с различным увеличением (ручные, 

опорные, стационарные), проекционные увеличивающие аппараты; трости; брайлевские 

колодки, приборы для рельефного рисования, грифели и прибор для ручного письма; 

«говорящие книги», специальные устройства для их прослушивания и др. 
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Предметно-развивающая среда определяет успешность социальной адаптации ребенка. 

Она должна быть создана с учетом системного и личностно-ориентированного подхода к 

коррекционному обучению, направленного на формирование у детей с ТНМР потребности

 навыка сотрудничества с взрослым и последовательного 

совершенствования всех видов детской деятельности в ходе практического познания 

окружающего мира. 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

В дошкольной образовательной организации созданы материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные Программой цели, а также выполнение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пожарной безопасности и 

электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников. 

В МБДОУ детский сад № 5 создан специализированный кабинет логопеда-психолога 

основной задачей которого является обеспечение условий для оптимального развития 

воспитанников с интеллектуальными нарушениями; создание благоприятного психологического 

климата обучения и воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях нашего 

образовательного учреждения, создание рациональных условий, которые соответствуют ФГОС: 

развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Кабинет можно рассматривать как 

своеобразное поле взаимодействия педагога-психолога и учителя-логопеда с детьми разного 

возраста, их родителями и воспитателями, в центре которого сосредоточены интересы прежде 

всего ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и его 

обеспечение. 

          Кабинет логопеда-психолога.  

Площадь кабинета зонирована на 2 функциональных помещения:  

№ 

п/п 

наименование Кол-во 

Помещение для индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий 

1 шкаф книжный (стенка) 1 

2 стол детский 4 

3 стул детский 7 

4 стул мягкий 1 

5 стол логопеда 1 

6 зеркало настенное 1 

7 зеркало индивидуальное 6 

8 набор логопедических зондов и шпателей 1 

9 компьютер 1 

10 песочные часы 1 

11 световой модуль для рисования на воде 1 

12 Интерактивная песочница 1 

13 Интерактивный стол 1 

14 установка для Ароматерапии 1 

15 набор масел для ароматерапии 1 

16 ширма с тактильными мешочками 1 

17 Колесо спецэффектов "жидкое" 1 

18 Соляная лампа 1 

19 ковер 1 

20 Диван 1 

21 Напольная плитка «Сенсорный пол» 6 

Помещение для индивидуальных и подгрупповых психологических занятий 
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1 шкаф книжный (стенка) 2 

2 стол детский 2 

3 стул детский 3 

4 стул мягкий 1 

5 стол психолога 1 

6 компьютер 1 

7 принтер 1 

8 фибероптический островок    1 

9 «волшебный фонтан» 1 

10 проектор «Релакс» 1 

11 фотопроекционное колесо «Космос», «Океан» 2 

12 настенный модуль для развития запястья   1 

13 тактильная дорожка   1 

14 пуф «Груша» 2 

15 воздушно – пузырьковая панель 1 

16 воздушно – пузырьковая колонна  3 

17 Декоративно-развивающая панель «Дерево» 1 

18 Декоративно-развивающая панель «Busyboard» 1 

19 Декоративно-развивающая панель «Веселый зоопарк» 1 

20 ковер 1 

21 шторы темные 1 

22 шторы (тюль) 1 

Дидактические пособия, игры 

1 дидактический материал: 

- упражнения на проверку и закрепление знаний при обучении дошкольников 

грамоте по методике Н.В. Дуровой 

- упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с окружающим миром (животные) 

- упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с окружающим миром (растения) 

 

1 

 

1 

 

1 

2 набор настольных игр 3 

3 шнуровки 4 

4 цветные вкладыши 2 

5 дидактический материал из фетра и ткани 1

4 

6 набор игрушек (геометрические фигуры)  2 

7 кубики Зайцева 1  

8 Декоративно-развивающая панель «Busyboard» 4 

 Декоративно-развивающая панель «Формы» 1 

Наглядный материал 

к психолого-педагогическому обследованиюдетей дошкольного возраста 

1 Коробка форм. 1 

2 Матрешка семисоставная 1 

3

  

Матрешка четырехсоставная 1 

4 Набор кубиков  1 

5 Пирамидка 2 

6 Грузовик 20см 1 

7 Касса счетных материалов 1 

8 Кукла большая 1 
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для осуществления образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации имеется программно-методическое обеспечение.  

Все кабинеты и групповые помещения оснащены современным оборудованием, средствами 

обучения и воспитания.Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает 

возможность самовыражения детей, игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую 

и творческую активность воспитанников. 

Программно-методическое обеспечение 

Программа  дошкольных  образовательных  учреждений компенсирующего  вида 

 для  детей  с  нарушением  интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева М.: Просвещение, 2003. – 272 стр.   

Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах детей с ЗПР. Л.В. Игнатова, 

О.И. Волик, В.Д. Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 2008. – 144 стр.   

Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста с умеренной умственной 

отсталостью. А.В. Закрепина, М.В. Браткова 

(рабочая программа)   

Методическое обеспечение диагностического процесса Педагогическая диагностика  

Диагностические материалы к Программе ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева:   

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 

(методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой 

М.: Просвещение, 2009   

Диагностика НПР (психологическая) для детей с ОВЗ   

 «Изучаем обучая» Методические рекомендации по изучению детей с тяжѐлой и умеренной 

умственной отсталостью. С.Д. Забрамная, Т.Н.  

Иваева М.: Сфера, 2007   

Наглядный материал для обследования детей.под ред. Е.А. Стребелевой 

М, 2009. Приложение к методическому пособию «Психологопедагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста».   

Детский аутизм и АВА (терапия основанная на методах прикладного анализа поведения 

ребѐнка). Р. Шрамм Екатеринбург, 2013   

Диагностика психологическая для детей, нуждающихся в коррекционной помощи   

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет  

Н.Д. Денисова   

Диагностика готовности ребѐнка к школе. Т.Л. Павлова  3.Психология, книга 3. Р.С. Немов. 

Специальная (логопедическая) диагностика  

«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

ДОУ» В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л.В.  

Венедиктова   

«Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова   

«Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева М.: 

Просвещение, 1987   

Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. Г.А. Волкова СПб.: «Детство-Пресс», 2012   

Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. В.К.Воробьѐва 

М.2005   

Диагностика физического развития  

Физическое развитие и диагностика физической подготовленности дошкольников. И.М. 

Воротилкина 

Методическое обеспечение педагогического сопровождения (основные методики и 

технологии)  
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Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах детей с ЗПР. Л.В. Игнатова, 

О.И. Волик, В.Д. Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 2008   

КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий (для детей 5-6 лет с ЗПР). И.А. Морозова, М.А. Пушкарѐва М.: 

Мозаика-Синтез, 2007   

КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий (для детей 6-7 лет с ЗПР). И.А. Морозова, М.А. Пушкарѐва М.: 

Мозаика-Синтез, 2007   

Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития. Л.Б. 

Баряева, А. Зарин СПб.: Союз, 2001   

Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет. Е.В. 

Мазанова Волгоград, 2013   

Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с ОНР.  

Н.В. Рыжова М.: ТЦ «Сфера», 2011   

Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми. О.И. Романчук  

М.: Генезис, 2010.   

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. под ред Г.М. Киселѐвой, Л.И. 

Пономарѐвой М.: ТЦ «Сфера», 2008.   

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая и подготовительная группы. Т.Г. 

Кобзева, М.А. Холодова изд.2 Волгоград: Учитель, 2013.   

Система коррекционных занятий воспитателей в детском саду для детей с нарушением 

речи». Ю.Ф. Гаркуша   

Игры с аутичным ребѐнком. Е. Янушко 

Специальный педагог дошкольного учреждения. А.А. Наумов, Т.Э.  

Токаева 

Методическое обеспечение психологического сопровождения (основные методики и 

технологии)  

Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Е.А. Стребелева М.: Владос, 

2001   

Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом Дауна и их семей. Технология 

коррекционной работы. Г.А. Бутко, Е. Хохлова журнал коррекционная педагогика: теория и 

практика №4, 2011г.   

Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в 

развитии. В.В. Ткачѐва, М.:2000   

Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими  нарушениями. Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина М., 2004   

Сказки и игры с «особым ребѐнком». Е.А. Набойкина СПб., 2006   

Превращение ладошки: играем и развиваем мелкую моторику. Г.А. Османова М.2013   

Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» 

(методические рекомендации). Э.Т. Эйдемиллер М.2009   

Адаптация детей при поступлении в детский сад. И.В. Лапина   

Тренинг эмоционально-волевого развития. О.В. Баженова   

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Я учусь владеть собой.  

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник 

Методическое обеспечение специального (логопедического, дефектологического) 

сопровождения (основные методики и технологии)  

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада. Н.В. 

Нищева СПб.: Детство-Пресс, 2007   

Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. Т.А. Датешидзе. 

СПб.: Речь, 2004   

Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. Миронова.  

М.: Просвещение, 2009   
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Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группах детского сада для детей с ОНР. 

Н.В. НищеваСпб.: Детство-Пресс, 2006   

Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение коррекционноразвивающего 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР С.Г. Шевченко   

Логопедия. Ж.М. Флѐрова 

Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития.  

Т.А. Датешидзе 

Дидактический материал по логопедии. М.А. Поволяева 

Альбом по звукопроизношению. Т.А. Датешидзе 

Дети с ограниченными возможностями. Хрестоматия. Н.Д. Соколова,  

Л.В. Колилинникова 

Учим говорить правильно. Для детей с ОНР 5, 6 лет. Т.А. Ткаченко   

Логосказки. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская   

Организация  кррекционно-развивающей  работы  в  младшей 

логопедической группе детского сада. Н.В. Нищева 

Воспитание у детей прапвильного произношения. М.Ф. Фомичѐва 

Развитие фонематического слуха у дошкольников. Н.С. Варенцова, Е.В.  

Колесникова   

Развитие речи у аутичных детей. Л.Г. Нуриева   

Логопедический массаж. Г.В. Дерюхина, Л.Д. Могучая   

Развитие правильной речи в семье. А.И. Максаков   

Если ребѐнок плохо говорит. Н.В. Нищева 

Система коррекционного воздействия при моторной алалии. Т.В.  

Пятница, Т.В. Башинская 

Игры с прищепками. Ю.А. Фадеева   

Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. А.А. Гуськова   

Методическое обеспечение коррекционной деятельности инструктора по физической 

культуре  

1.Коррекция плоскостопия у дошкольников. Т.Г. Анисимова, С.А.  

Ульянова   

2.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Л.В.Гаврючина 

3.Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров   

4.Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. М.Н. Кузнецова   

 

3.1.4 Кадровые условия 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

5 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги — 1/10,7 

За 2022 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

высшую квалификационную категорию — 1 воспитатель; 

первую квалификационную категорию — 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2022 году прошли 30 педагогических работников.  

По итогам 2022 года Детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 30 педагогических работников Детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог», «педагог-психолог», «учитель -логопед», «музыкальный 

руководитель», «Инструктор по физической культуре». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 
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Работа с кадрами               

     Коллектив укомплектован полностью, согласно штатного расписания. Кадровый состав 

стабилен, многие педагоги работают десять и более лет. В 2022 – 2023 курсы на базе ИНтехно 

прошли за год 12 человек. 

Общее количество педагогов Образование  Аттестационные 

категории 

Восп

итатели  

Специалисты  Вы

сшее  

Ср.

спец 

Вы

сшая 

Пе

рвая 

Соо

тветствие   

23 Заведующий -1 

Зам.зав по ВМР -1 

Психолог – 1 

Муз. рук. – 2 

Логопед – 1 

Инструктор по 

ФИЗО -1 

20 

68

% 

9 

31

% 

10

ч  

33

% 

11

ч 

37

% 

8ч 

27% 

 Все педагоги своевременно аттестуются в соответствии с графиком аттестации. 

6 человек имеют звание «Почётный работник общего образования РФ», один воспитатель 

награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Возрастной состав педагогов: 

20 – 30 лет – 0 человек -0% 

30 – 40 лет –10 человек - 34 % 

41 – 55 лет – 13 человек - 44% 

55 и выше – 6 человек -  22% 

Стаж педагогической работы: 

До 3 лет –              0ч - 0 % 

От 3 до 5 лет –      2ч - 6% 

От 5-10 лет -          13ч-47%     

От 10 до 15 лет –   3ч- 9 % 

Более 15 лет –        11ч- 38 % 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

Знакомство с праздниками и датами, представленными в календарном плане воспитания 

может проходить в различных форматах в зависимости от возраста детей: беседы, презентации, 

тематические дни, тематические недели, проектная деятельность и т.д. на выбор педагога. 

Народные праздники «Масленица» и «Пасха» планируются по календарю 
 Младшие 

дошкольные группы 

Старшие дошкольные группы 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

 3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 октября - Международный день пожилых людей 

4 октября - День защиты животных 

Третье воскресенье октября - День отца в России 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

Последнее воскресенье ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь  3 декабря - День неизвестного солдата 

 5 декабря - День добровольца (волонтёра) в России 

(торжественное принятие детей подготовительной группы в волонтёры) 

8 декабря - Международный день художника 

 9 декабря - День Героев Отечества 

 12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

31 декабря - Новый год 
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