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1. Целевой раздел. 

 1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее Программа) составлена для детей со сложным дефектом и 

разработана на основе:  

 Общеобразовательной программы дошкольного образования адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи и сложным дефектом) ГБДОУ детский сад № 

151 компенсирующего вида Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, на 2023-2024 

учебный год.  

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрирован 

28.12.2022 №71847).  

 Приказа министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ -Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 Уставом ГБДОУ детский сад № 151 компенсирующего вида Адмиралтейского 

района г. Санкт-Петербурга 

1.1.1. Цели и задачи программы. 
Цель реализации Программы:  

 обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 



 

 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2.Общие 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.  

 

 

 

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию 

программы 
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. 

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. 



 

 

1.1.4. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей  
К сложным нарушениям детского развития относят, сочетание двух или более 

психофизических нарушений: 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга  

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов  

 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и 

социальных навыков  

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных нарушений. 

В группе № 6 преобладающий дефект у детей – интеллектуальные нарушения. 

Отягощены они по-разному:  

 дети, имеющие тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата,  

  дети с сопутствующими нарушениями зрительных функций,  

 дети, имеющие также диагноз ранний детский аутизм. 

 Группу 12 часового пребывания для детей со сложным дефектом посещают дети в 

составе  4 человек.  Девочек – 1, мальчиков – 3. Посещающих группу третий год - 2 детей , детей 

посещающих группу первый год – 2. Уровень развития детей в различных видах и сферах 

деятельности и активности неравномерен. У детей группы не достаточно сформированы навыки 

культуры поведения (за столом, в общественных местах). Навыки культуры общения у 

некоторых отсутствуют. На контакт со взрослыми и сверстниками идут не все дети. Дети, 

посещающие группу 3  год более отзывчивы и эмоциональны. Активность в самостоятельной 

деятельности у детей недостаточная, в основном действуют по инициативе взрослого. 

Познавательный интерес низкий, неустойчивый. Основными двигательными навыками 

некоторые дети владеют не достаточно хорошо. Один ребенок не владеет. 

Дети  со  сложным  дефектом  проявляют  выраженное своеобразие   эмоционального 

и   социально-личностного развития. На фоне общей эмоциональной бедности наблюдается 

снижение  эмоциональной  отзывчивости,  способности   к эмоциональному заражению, 

подражанию, слабая реакция на новое. 

У детей низкий уровень ответственности: ребенку ничего нельзя поручить, он небрежен 

и неаккуратен, создает ситуации, в которых окружающие чувствуют себя крайне дискомфортно, 

безразличен к общему делу, ему «ни до чего нет дела». Внимание детей можно привлечь лишь 

на короткое время, характерно частое проявление бурных эмоциональных реакций, 

порождаемых как характером самого задания, так и внешними факторами. Дети проявляют 

интерес к игрушкам, но используют их не по назначению: берут в рот, стучат, бросают и т. д.; 

отбирают игрушки у других детей, не проявляют интереса к коллективным играм.  Мышление 

проявляется как узнавание отдельных предметов и объектов. Ознакомительный уровень, 

узнавание; при повторном предъявлении предметов и объектов отмечается процесс их 

узнавания. Дети могут механически выполнять определенные действия, постоянно действуя 

при этом вместе со старшими. Большинство детей не имеет активной речи, либо глубоко 

нарушена коммуникативная функция (РДА). Однако, они овладевают некоторыми способами 

невербального общения. Характер   творческой   деятельности   (лепка, 

рисование,   аппликация,   конструирование,   музыкальная 

деятельность):  наблюдает  за  творческой  деятельностью окружающих; очень часто работает 

приемом «рука в руке». «Физическое развитие» - Владение основными двигательными 

навыками: предпринимает отдельные попытки к выполнению заданий, но двигательная 

активность быстро истощается, также как и активное внимание. 



 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы в виде целевых 

ориентиров 
1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или 

насыщения, дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

3) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

4)  выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

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

6) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, 

согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение действия и 

преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

7) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 

отраженно за педагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности); 

8) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 

действий и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

9) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности с педагогическим 

работником; 

10) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 

11)  использование метода практических проб и последовательного применения 

ранее освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

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

13)  длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически 

правильной позе; 

14)  проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

15)  умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

16)  изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

речевого обращения педагогического работника; 

17)  копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе 

звуковой и слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, 

применение их с учетом социального смысла; 

18)  согласование своих действий с действиями других обучающихся и 

педагогических работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный 

темп; 

19)  способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-

практической деятельности; 

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

приемлемым способом; 

21)  проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии 

и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

22)  использование в общении символической конкретной коммуникации; 

23) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, 

игровых ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 

24) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, 

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

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

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

коммуникации; 



 

 

26)  умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

27)  умение выполнять доступные движения под музыку; 

28) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

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

29) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 

результатов продуктивной деятельности; 

30) применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

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

31) соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих 

в опыте; 

32) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

33) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения 

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

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

работником, использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

35) 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.  

36)  осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

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

небольшие расстояния; 

37) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 

скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

38) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

39) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

 

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; 

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. 

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; 

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. 

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; 

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. 



 

 

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. 

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.  Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

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

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

пр.); 

• игровой деятельности; 



 

 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• художественной деятельности; 

- социально-коммуникативной; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг индивидуального развития ребёнка. 

Мониторинг проводится 2 раза в год (вводный — 1, 2 недели сентября, итоговый — 3,4 

неделя мая). Результаты мониторинга заносятся в сводную таблицу  развития детей, где 

отмечается динамика коррекции развития каждого ребенка. Выявленные в ходе обследования 

нарушений в знаниях, умениях, навыках ребёнка  

 

 

2.Содержательный раздел.  

2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности  
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 

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. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности, способов, методов и 

средств реализации рабочей программы  

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 
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 

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; 

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, 

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. 

 

2.2.2.Познавательное развитие 
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; 

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. 

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; 

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; 

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. 

2.2.3.Речевое развитие 
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; 

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; 

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 а___, 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. 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие 
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" в данной 

программе представлена музыкальным воспитанием и следующими видами продуктивной 

деятельности: лепка, аппликация, конструирование, рисование. 

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 

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; 

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 период формирования 

познавательной деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие" в период формирования познавательной 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; 

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. 

2.2.5.Физическое развитие 
Образовательная область "Физическое развитие" 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; 

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; 

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. 

2.3. Формы, способы,  методы и средства реализации программы. 
В ФГОС дошкольного образования прописано: "реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка". Какие же формы и методы 

теперь необходимо использовать воспитателю или специалисту детского сада? 

Вот некоторые формы реализации образовательной программы в соответствии с видом 

детской деятельности. 

Игровая деятельность: игры с правилами, творческие игры (сюжетно-ролевые и 

театрализованные), подвижные игры, дидактические игры, игровые упражнения, путешествия, 

пальчиковые игры. 

Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических навыков 

в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке. 

Двигательная деятельность: утренняя зарядка, физкультминутки согласно режиму дня, 

занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры (на прогулке и в группе), 

пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение игровых упражнений. 

Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, интеллектуальные игры, 

составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из личного опыта). 

Изобразительная деятельность и конструирование: творческие мастерские, 

макетирование, игры с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок и 

мероприятий, знакомство с произведениями известных художников, скульпторов. 

Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, разучивание 

стихотворений, викторины, драматизации. 

Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, проведение 

опытов и экспериментов, культурно-смысловые контексты (Путешествие по карте, 

Путешествие по реке времени), ситуации, моделирование, просмотр (альбомов, книг, видео), 

встречи с интересными людьми, экскурсии, коллекционирование. 



 

 

Проектная деятельность: создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Занятия – это организационная форма работы, элементарная структурообразующая 

единица учебного процесса, с реализацией определенной части образовательной программы.  

По дидактическим задачам занятия делятся на следующие группы: 

 занятия усвоения новых знаний, умений; 

 занятия закрепления ранее приобретенных знаний, умений; 

 занятия творческого применения знаний и умений; 

 комплексные занятия; 

 комбинированные занятия; 

 интегрированные занятия; 

 контрольные занятия (проверочные) занятия. 

На занятиях необходимо использовать проблемные ситуации, интегративные задания 

(объединение знаний, умений вокруг и ради решения вопроса, познания объекта или явления). 

Методы и приемы, формы работы с детьми должны способствовать развитию у детей 

инициативы, самостоятельности, обеспечивать осмысленное усвоение детьми информации, 

осуществлять рефлексивно-корригирующую деятельность, обеспечивающую формирование 

элементарных навыков самоконтроля. 



 

 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов). 

  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных 

и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.) 



 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми  
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

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. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
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  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. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Образовательно-просветительская работа. 
Все специалисты, которые 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 родителям (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. 

Взаимодействие педагогических работников с семьями дошкольников должно быть 

направлено на подготовку к их непосредственному включению в его коррекционно-

развивающий процесс. 

В процессе взаимодействия с родителям (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 показать на практике как ребёнка нужно развивать, 

формировать предметно-практическую деятельность и представления об окружающем мире, 

организовывать игру. Осуществляя взаимодействие с родителям (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). 

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.  

 

3.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей от 3 до 7 лет. Внимание, память, 

мышление, мелкая моторика, математика, развитие речи, окружающий мир. 

2. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина «Развитие внимания» ФГОС ДО. Рабочая тетрадь. 3+, 5+ 

3. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина «Развиваем пространственное мышление» 5-6 лет 

4. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина «Умные картинки» Развиваем восприятие и  внимание 5-6 

лет. 

5. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина Школа для дошколят. «Развиваем внимание» 6-7 лет 

6. Е.Ф. Бортникова «Развиваем внимание и логическое мышление». Тетрадь. 

7. Е.Ф. Бортникова «Чудо-обучайка». Математика, моторика, логика. 

8. Готов ли ты к школе? Тестовые задания для проверки знаний детей. 

9. О.И. Крупенчук  «Научите меня говорить правильно». 

10. Школа для дошколят. Тренажер внимание, память, мышление. 6-7 лет. 

11. Школа для дошколят. Внимание, память, логика. 6-7 лет. Учебное пособие. 

12. Школа для дошколят. Поиграй, подбери, подумай. 



 

 

13. Н.Э. Теремкова «Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления». Выпуски 1,2. 

14. Л.Ф. Тихомирова «Логика. Дети». 5-7 лет. 

15. Карпова С. И., Мамаева В. В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников. 4-5 лет. 

16. Первые шаги к интеллекту. Развивающие задания. 2-3 г, 3-4 г, 5-6 лет. 

 

Методическое обеспечение: 

1. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТНР И СЛОЖНЫМ 

ДЕФЕКТОМ 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью /Авт. кол. Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, 

А.П.Зарин, Н.Д.Соколова.- СПб.: Изд. КАРО, 2009. 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

4. Екжанова Е.А.,  Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждения для детей с нарушением 

интеллекта. – М. 2010 год.  

5. Борякова Н.Ю.  Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития.  -  М.. 1999.  

6. Комплексное планирование для групп детей разноуровневого развития по программам 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной/ Волгоград .2010 год. 

7. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технология обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М., 2008 год. 

8. Маркова Л.С. Организация коррекционно – развивающего обучения дошкольников с 

ЗПР/ М. 2002 

9. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Учебное 

пособие для ВУЗов. Москва. Владос. 2004. 

10. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математическиз представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). - Спб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

СОЮЗ, 2002. 

11. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г. Театрализованные игры в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками- Спб.; Каро, 2009, 255 с. 



 

 

12. Башаева Т. В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Яр., 1997. 

13. Венгер Л. А.,  Пилюгина Э. Г. Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка. М., 

1988 

14. Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М., 1978. 

15. Гаврилушкина О. п. Особенности конструктивной деятельности дошкольников со 

сниженным интеллектом // Дефектология.- 1987.- 5.- 48-53 с. 

16. Давыдова С. И. Роль действий по подражанию, образцу и словесной инструкции в 

обучении умственно отсталых дошкольников.-М., 1976.-20 с. 

17. Екжанова Е. А. Системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева.  

Дефектология. - 2006. – N 6. - С. 3-14.  

18. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. - М.: 

Просвещение, 2009.- 175с. 

19. Ермолаева С.Д., Ушакова Е.А. Педагогическая коррекция и социальное  развитие детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ЭКСПРЕСС 2010 г., 173 с.  

20. Завражин  С. А. Методы психотерапии как средства психологической коррекции детей с 

интеллектуальной недостаточностью. С. А. Завражин, 20. Л. К. Фортова .  Адаптация 

детей с ограниченными возможностями.  С. А. Завражин, Л. К. Фортова. – М., 2005. – С. 

330-357.  

21. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении  

дошкольников с отклонениями в развитии.- М.: Владос, 2001.- 220 с. 

22. Князева О. Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников/ Сост.: О.Л. Князева.-М.: Мозаика-Синтез, 2005.-168с. 

23. Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М., 1983. 

24. Усова А.П. , Запорожец А. В. Педагогика и психология сенсорного   развития и 

воспитания дошкольника.- В кн.: Теория и практика сенсорного воспитания в детском 

саду. М., 1965. 

25. Харламова  Ю. Н. Формирование предметных действий у детей с глубокими 

интеллектуальными нарушениями: из опыта работы. Коррекц. педагогика. - 2005. – N 5-

6. - С. 42-46.  

26. Хельга Зиннхубер. Как развивается ваш ребенок? Методика сенсомоторного развития, 

игры и упражнения. От 4 до 7,5 лет. Издательство Теревинф-2009 

27. Шорохова О. А. Играем в сказку: Сказка терапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2008. - 208с. (Программа развития) 



 

 

3.3. Условия реализации программы 
РЕЖИМ ДНЯ разновозрастной группы № 6 (октябрь - май) 

 

Режимные моменты Понедель
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Примечан
ие 

Прием детей, игры, инд. 
поручения, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, 
ЗАВТРАК 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность педагога и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

(общая 

продолжительность , 

включая перерывы) 

 

 

9.00-10.00 

 

 

9.00-

10.35 

 

 

9.00-

10.45 

 

 

9.00-

10.05 

 

 

9.00-10.40 

 

Самостоятельная
 деятел
ьность в 
уголках 

10.00-

10.40 

9.00-

10.05 

10.30-

10.45 

10.00-

10.45 

9.25-10.40 
 

2 – ОЙ ЗАВТРАК 10.40-
10.50 

10.40-
10.50 

10.45-
10.55 

10.40-
10.50 

10.40-
10.50 

 

 

 

Подготовка к прогулке, 

ПРОГУЛКА 

(игры, наблюдения,

 труд, 

самостоятельная 

деятельность) 

 

 

10.50-

12.20 

 

 

10.50-

12.20 

 

 

10.55-

12.20 

 

 

10.55-

12.20 

 

 

10.50-

12.20 

При 

температу

ре ниже – 

20 гр. и 

скорости 

ветра 

более 15

 м/

с 

прогулка

 

не 

проводит

ся 

Возвращение с
 прогул
ки, 
гигиенические процедуры 

12.20-

12.30 

12.20-

12.30 

12.20-

12.30 

12.20-

12.30 

12.20-

12.30 

 

ОБЕД 12.30-
13.00 

12.30-
13.00 

12.30-
13.00 

12.30-
13.00 

12.30-
13.00 

 

Подготовка ко сну, 
ДНЕВНОЙ СОН 

12.40-
15.00 

13.00-
15.00 

13.00-
15.00 

12.40-
15.00 

12.40-
15.00 

 

Постепенный подъем,
 воздушные 
ванны, оздоровительные 
мероприятия 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

 

Подготовка к полднику, 
ПОЛДНИК 

15.40-
16.00 

15.40-
16.00 

15.20-
15.40 

15.20-
15.40 

15.20-
15.40 

 



 

 

Совместная
 де
ятельность, 
организованная
 образ
овательная 

16.00-

17.00 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

 

 

деятельность, игры, 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми по 

заданию логопеда, 

творческие игры, 

совместный труд 

      

Непосредственно –

 образо

вательная деятельность 

(общая

 продолжите5

льность , включая 

перерывы) 

 

17.00-

17.30 

 

16.00-

17.00 

 

16.00-

17.00 

 

17.00-

17.30 

 

17.00-

17.30 

 

Чтение художественной 
литературы 

15.20-
15.40 

  15.20-
15.40 

15.20-
15.40 

 

Подготовка к прогулке, 
ПРОГУЛКА, 
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

17.40- 

19.00 

17.00- 

19.00 

17.00- 

19.00 

17.30- 

19.00 

17.30- 

19.00 

 



  

3.4. Система комплексной оздоровительной работы и условия ее 

реализации. 
 

№ 
п/п 

Разделы и направления работы Формы работы 

1 Использование вариативных 

режимов дня в ГБДОУ 

-типовой режим дня 
-сезонный 

-щадящий 
-индивидуальный 

2 Психологическое 

ребенка 

сопровождение -создание психологически комфортного 

пребывания ребенка в ГБДОУ 

-обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности 

-личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов 

с детьми 

-формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 

-мониторинг физического развития 

-психологическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

3 Организация 

активности 

двигательной  

 
1.Регламентированная деятельность -утренняя гимнастика 

-физкультминутки 

-динамические переменки 

-организованная деятельность 

физической культуре 
-бодрящая гимнастика после сна 

 

 

 

по 

 2. Частично регламентированная 

деятельность (формы совместной 

деятельности) 

 

-физкультурно -спортивные праздники и 

досуги 

-подвижные игры в группе и на воздухе 

-дни здоровья 

-подгрупповые занятия с учетом уровня 

здоровья и возможностей ребенка. 

  

3.Нерегламентированная 

деятельность  (свободная 

самостоятельная деятельность 

детей) 

-самостоятельная 

деятельность детей 

двигательная 

4 Система работы по формированию -формирование гигиенических навыков у 

 основ здорового образа жизни детей 

  -развитие представлений и навыков 

  здорового образа жизни 

  -формирование основ безопасности 

  жизнедеятельности 

  -валеологическое просвещение. 

5 Оздоровительная 
профилактическая работа 

и -закаливание: полоскание рта, обширное 
умывание 



  

  -обеззараживание воздуха помещений с 

использованием облучателя- 

рециркулятора 

-фильтрация воды для питья и 

приготовления пищи 

-соблюдение воздушно-теплового режима 

-соблюдение графика проветривания 

-воздушные и солнечные (весенне-летний 

период) ванны 

-хождение по «тропе здоровья» 

-профилактические прививки 

-диспансеризация: профилактические 

медосмотры детей-1 раз в год 

-диетотерапия 

-гигиеническая организация среды: 

организация пространственной среды 

группы, подбор мебели, освещенность 

-массаж 

-физиотерапевтические процедуры 

6 Организация питания -сбалансированное питание в соответствии 

с действующими натуральными нормами 

10-дневного меню и требованиями 

СанПина 

7 Питьевой режим кипяченая вода 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА № 6  2023-2024 УЧ. ГОД   

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

9.00  

ОО 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим  

 

10.05  

ОО 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО – 

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е РАЗВИТИЕ 

(Муз .занятие по 

плану музо.) 

 

 

9.00  

ОО 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Физ. .занятие по 

плану физо.) 

 

9.35 

ОО 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ 

(Ф.Э.М.П.) 

 

 

 

 

9.00 

ОО РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

10.00 

ОО 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО – 

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е РАЗВИТИЕ 

(Муз. занятие по 

плану музо) 

 

 

9.00  

ОО 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(Физ. .занятие по 

плану физо. 

 

9.35 

ОО 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ   

 

 

 

9.00 

ОО 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО – 

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е РАЗВИТИЕ 

(рисование) 

 

11.00 

ОО 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(На прогулке) 

 

 

 

 

15.40 

ОО 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО – 

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е РАЗВИТИЕ 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

 

15.40 

ОО 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

15.40 

ОО 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО – 

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е РАЗВИТИЕ 

(лепка/аппликация 

через 1 нед.) 

 

 

 

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»  осуществляется в процессе совместной 

деятельности и режимных моментов. 

*ОО – образовательная область        

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста с нейротипичным 

развитием составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети 6 года жизни) – 

6часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5.Комплексно-тематическое планирование 
 

В группе используется комплексно-тематического планирование, при его 

использовании учитываются, что: 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, т.е. позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- темы могут быть использованы для детей дошкольного возраста с разным и формами по 

реализации её; 

- одной теме уделяется не менее одной - двух недель; 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ «Сложные 

диагнозы» 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

ДИАГНОСТИКА. 

Здравствуй, детский сад!  

2-я неделя  Осень в гости к нам пришла. Признаки осени. 

3-я неделя 

4-я неделя 

Осенняя одежда.  

Октябрь  

1-я неделя Дары леса: грибы. 

2-я неделя Дары леса: ягоды. 

3-я неделя Урожай. Овощи. 

4-я неделя Урожай. Фрукты. 

Ноябрь  

1-я неделя Дифференциация овощей  и фруктов. 

2-я неделя Животные фермы. 

3-я неделя Домашние животные. 

4-я неделя Домашние птицы. 

5-я неделя Дикие животные. 

Декабрь  

1-я неделя Дикие животные зимой. 

2-я неделя Здравствуй, зимушка – зима! Признаки зимы. 

3-я неделя Зимняя одежда. 

4-я неделя Новый год.  Ёлка. 

Январь  

2-я неделя 

3-я неделя 

Зимние забавы. 

4-я неделя Зимующие птицы. 

5-я неделя Птицы у кормушки. 

Февраль  

1-я неделя 

2-я неделя 

Транспорт.  

Едем. Плывем. Летим. 

3-я неделя Защитники Отечества. 

4-я неделя Семья. 

Март  

1-я неделя Весна. Признаки весны. 

2-я неделя 8 марта – женский день. 

3-я неделя 

4-я неделя 

Весенняя одежда. 

Обувь. 

5-я неделя Дом. Комнаты.  

Апрель  

1-я неделя Дом. Мебель. 



 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

Посуда. Продукты. 

 

4-я неделя Человек. Части тела. 

5- неделя Весенние цветы. 

Май  

2-я неделя  Весенние цветы. 

3-я неделя 

4-я неделя 

Насекомые. 

5-я неделя Здравствуй, лето!  
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