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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая Программа для обучающихся смешанной дошкольной группы (5-8 лет)  

компенсирующей направленности с тяжелыми множественными нарушениями  развития  

«Особый ребенок» является локальным актом МОУ детский сад № 241 Дзержинского 

района г. Волгограда, разработанным в соответствии с законами РФ: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022г. №1028); 

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования  

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022г. №1022); 

- Федерального закона от 31 июля 2020г. №304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федерального закона от 24 сентября 2022г. № 371 – ФЗ « О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»  и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской федерации»; 

- Распоряжения правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 

373, зарегистрировано вМинюстеРоссии31августа2020 г., регистрационный №59599); 

- СанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот28 сентября2020 г.№28); 

- Устава ДОУ; 

- Адаптированной образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 241 Дзержинского района Волгограда»  

     В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Ведущие цели рабочей программы: проектирование содержания образовательной и 

коррекционно - развивающей деятельности для развития физического и психологического 

потенциала детей с ТМНР и ОВЗ, объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 
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Задачи педагогической деятельности: 

 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с 

учетом рекомендаций специалистов ; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТМНР 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; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТМНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 

обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТМНР. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы : 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, уважение к личности ребенка всех участников образовательного 

процесса); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 
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1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

Индивидуальные особенности детей группы № 9 компенсирующей 

направленности с ТМНР «Особый ребенок» ( 5 -8 лет) 

Особенности контингента  

Общее количество детей       8 

мальчики  6 

девочки       2 

Имеют 1 гр. здоровья - 

2 гр. здоровья 6 

3 гр. здоровья      1 

4 гр. здоровья 1 

Ребенок инвалид 5 

Живут в полной семье 7 

Живут в неполной семье 1 

Опекуны - 

Многодетные семьи 2 

  

1.4 Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии 

     Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья неоднородна. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в неё входят дети с различными нарушениями:   

речи;   

задержкой психического развития (ЗПР);   

интеллекта, «синдрома Дауна»;   

-ДЦП;  

расстройствами аутистического спектра (РДА);   

множественными нарушениями развития (сложная структура дефекта).   

    Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением центральной нервной системы. 

От ребёнка, способного при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе.   

    Неоднородность состава обучающихся с ОВЗ и максимальный диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость разработки 

дифференцированного стандарта (ФГОС) дошкольного образования, включающего такой 

набор вариантов развития.   
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     Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими повреждениями или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно находящимся в 

условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой 

сферы и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные 

особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и 

педагогических факторов.   

     Психолого-педагогическую классификацию, предполагающую деление детей на какие-

либо группы, построить трудно в связи с тем, что категория детей с ЗПР по степени 

выраженности отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в психолог 

педагогическом плане очень неоднородна. Общим для всех является отставание в 

психическом развитии во всех сферах психической деятельности к началу школьного 

возраста. Это выражается в замедленной по сравнению с нормой скорости приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточной сформированности умственных 

операций и действий, низкой познавательной активности и слабости познавательных 

интересов, ограниченности, отрывочности знаний и представлений об окружающем. Дети 

отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность 

словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в 

эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны 

недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, 

проявления гиперактивности.  

     Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. Для дошкольников с ЗПР импульсивность 

действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, 

низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой 

основе организации деятельности, несформированность способов самоконтроля, 

планирования.  

     Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у 

старших дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, 

знаково-символической функции и трудностями в оперировании образами-

представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о 

себе и окружающих. О моральных нормах представления нечеткие.  

     Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости (нарушение 

интеллекта) является нарушение высших психических функций — отражения и 

регуляции поведения и деятельности. Это выражается в нарушении познавательных 

процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания); 

страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом. Дети отстают в 

развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как правило, позже начинают 

ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками самообслуживания. Эти 

дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало интересуются окружающим: не 

исследуют предметы, не стремятся узнать о них у взрослых, равнодушны к процессам и 

явлениям, происходящим в природе и социальной жизни. К концу дошкольного возраста 

их активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут передать элементарное 

связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше по объему, чем в 

норме. Они не понимают конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех 

слов, даже в школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так как они не всегда 

достаточно хорошо понимают вопросы собеседника.  Без коррекционного обучения к 

концу дошкольного возраста у этих детей формируется только предметная деятельность. 

Игровая деятельность не становится ведущей. В младшем дошкольном возрасте у них 

преобладают бесцельные действия с игрушками (несет кубик в рот, бросает куклу), к 
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старшему дошкольному возрасту появляются предметно-игровые действия (укачивание 

куклы, катание машины), процессуальная игра — многократное повторение одних и тех 

же действий. Игровые действия не сопровождаются эмоциональными реакциями и речью. 

Сюжетно-ролевая игра самостоятельно, без специального коррекционного обучения не 

формируется. Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено: 

его не принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде 

сверстников и вынужден играть с более младшими детьми.  Такой ребенок испытывает 

стойкие трудности в усвоении программного материала по формированию элементарных 

математических представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

конструированию. Если ребенок не получил специальной педагогической помощи, он 

оказывается не готовым к школьному обучению.  Несмотря на трудности формирования 

представлений и усвоения знаний и навыков, задержку в развитии разных видов 

деятельности, дети с незначительной умственной отсталостью все же имеют возможности 

для развития. У них в основном сохранно конкретное мышление, они способны 

ориентироваться в практических ситуациях, ориентированы на взрослого, у большинства 

из них эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно 

включаются в трудовую деятельность.   

     Проблемы в психическом и физическом развитии детей с легкой умственной 

отсталостью особенно ярко проявляются в возрасте от 5 до 8 лет. У всех обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность; замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы. Многие дети в этом возрасте проявляют крайне низкую 

или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей 

всех компонентов речевой системы: фонетической, фонематической и лексико-

грамматической.   

     Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). Каждый из уровней 

может быть диагностирован у детей любого возраста.   

Первый уровень— самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами 

общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», 

«авав»), а также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно 

искажены в звуковом отношении («кука» — кукла, «ават» — кровать). Одним и тем же 

лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать несколько разных 

понятий, заменять им названия действий и названия предметов («би-би» — машина, 

самолет, поезд, ехать, лететь). Высказывания детей могут сопровождаться активными 

жестами и мимикой. В речи преобладают предложения из одного-двух слов. 

Грамматические связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна 

только в конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество 

дефектных звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно 

произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей 

степени нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться 

относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. дети могут 

путать сходные по звучанию, но разные по значению слова (молоко —молоток, мишка —

миска). до трех лет эти дети практически являются без речевыми. Спонтанное развитие 

полноценной речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует 

систематической работы с логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны 

обучаться в специальном дошкольном учреждении. Компенсация речевого дефекта 

ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении в 

специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.   
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Второй уровень— у детей имеются начатки общеупотребительной речи. Понимание 

обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при помощи речи. 

Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют 

общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя 

их активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из 

двух-трех слов с начатками грамматического конструирования. В то же время отмечаются 

грубые ошибки в использовании грамматических форм («игаюкука» — играю с куклой). 

Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, искажениях и 

пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура слова. Как 

правило, дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки 

(«тевики» — снеговики, «виметь» — медведь). При обследовании отмечается нарушение 

фонематического восприятия.   

     Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном логопедическом 

воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьном возрасте. Компенсация 

речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением у этих детей затруднено.   

Третий уровень— дети пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в 

назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной 

жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. В то 

же время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико-

грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи характерно неточное 

употребление слов. В свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и 

наречий, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом 

образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и 

предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, 

числе и падеже.   

     Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического 

поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в 

транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту 

и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений 

пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального 

праксиса). Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. 

е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят 

что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и 

вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в 

течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем 

поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных 

болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. 

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.   

Аутизм как симптом встречается при довольно многих психических расстройствах, но в 

некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы и даже месяцы жизни 

ребенка), занимает центральное, ведущее место в клинической картине и оказывает 

тяжелое негативное влияние на все психическое развитие ребенка. В таких случаях 



 

8 
 

говорят о синдроме раннего детского аутизма (РДА), который считают клинической 

моделью особого — искаженного — варианта нарушения психического развития. При 

РДА отдельные психические функции развиваются замедленно, тогда как другие — 

патологически ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса опережает праксис (при 

нормальном психическом развитии — наоборот), а иногда не по возрасту богатый 

словарный запас сочетается с совершенно неразвитой коммуникативной функцией речи.   

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при 

артистическом расстройстве личности отмечаются:   

- качественные нарушения в сфере социального взаимодействия;   

- качественные нарушения способности к общению;   

- ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов и видов 

деятельности.   

В числе наиболее характерных проявлений РДА в раннем возрасте можно назвать 

следующие:   

- аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица другого человека, 

не выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»;  - близких людей аутичный 

ребенок узнает, но при этом достаточно насыщенной и продолжительной эмоциональной 

реакции не проявляет;   

- к ласке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно (терпит ее) или даже 

неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и переживания, то быстро 

пресыщается;   

- отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима питания) 

парадоксальное: аутичный ребенок либо вообще их не переносит, либо безразличен к ним;  

- потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также парадоксальны: в 

одних случаях ребенок не испытывает такой потребности или быстро пресыщается, 

стремится избегать контактов;   

- в более тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится безразлично, 

вяло.   

     Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, 

проявляющийся в стремлении к сохранению привычного постоянства, в противодействии 

любым изменениям в окружающем. Внешне эти реакции на изменения могут проявляться 

в беспокойстве, страхах, агрессии и самоагрессии, гиперактивности, расстройствах 

внимания, рассредоточении. Феномен тождества также обнаруживает себя в 

разнообразных, отличающихся большой стойкостью стереотипиях: многократном 

повторении одних и тех же движений и действий — от самых простых (раскачивание, 

потряхивание руками) до сложных ритуалов; стремлении к жесткому постоянству в 

бытовых привычках (пища, посуда, одежда, прогулки, книги, музыкальные произведения 

и т.д.); повторении одних и тех же звуков, слов; ритмичном постукивании по 

окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.), обнюхивании и облизывании иногда  

т. п. Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, бессмысленное 

повторение одних и тех же действий (ребенок вертит бутылку из-под минеральной воды, 

перебирает между пальцами веревочку и т. п.). Игрушки если и используются, то не по 

назначению. Дети с аутизмом любят переливать воду, играть с сыпучими материалами, 

но, играя в песочнице, аутичный ребенок не лепит куличи, а просто пересыпает песок.  

Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях моторики. 

Движения аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по силе и амплитуде.  

Нередко отдельные сложные движения ребенок выполняет успешнее, чем более легкие, 

иногда тонкая моторика развивается в отдельных своих проявлениях раньше, чем общая, а 

движение, свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной активности, оказывается 

трудновыполнимым в произвольной деятельности. Очень рано появляются страхи, 
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которые могут быть диффузными, неконкретными, на уровне общей тревоги и 

беспокойства, и дифференцированными, когда ребенок боится определенных предметов и 

явлений, причем перечень объектов страха поистине бесконечен: зонты, шум 

электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все белое, машины, подземные переходы и др. 

Страхи различны по своей природе. В одних случаях причина страха — повышенная 

чувствительность к звуковым, световым и другим сенсорным воздействиям: например, 

звук, не вызывающий у большинства людей неприятных ощущений, для ребенка с 

аутизмом может оказаться чрезмерно сильным, стать источником дискомфорта. В других 

случаях объект страха действительно является источником определенной опасности, но 

занимает слишком большое место в переживаниях ребенка, опасность как бы 

переоценивается. Такие страхи называют сверхценными, и они свойственны всем детям, 

но если при нормальном развитии страх постепенно изживается, занимает 

соответствующее реальности место, то при аутизме повторные взаимодействия с 

пугающим объектом не только не смягчают, но и усиливают страх, фиксируют его, 

делают стойким. И наконец, страх тоже может быть связан с реальным пугающим 

событием (например, в поликлинике сделали укол), но фиксируется только какой-то его 

элемент (белый цвет халата медсестры — «обидчицы»), который и становится предметом 

страха: ребенок боится всего белого. Общей особенностью страхов при РДА вне 

зависимости от их содержания и происхождения являются их сила, стойкость, трудно 

преодолимость.   

     Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются аутистические 

фантазии. Их основные черты — оторванность от реальности, слабая, неполная и 

искаженная связь с окружающим. Эти отличающиеся стойкостью фантазии как бы 

замещают реальные переживания и впечатления, нередко отражают страхи ребенка, его 

сверхпристрастия и сверхценные интересы, являются результатом осознания ребенком в 

той или иной мере своей несостоятельности, а иногда следствием нарушения сферы 

влечений и инстинктов.   

     Особенности речевого развития аутичных детей многочисленны. К ним относятся:   

- мутизм(отсутствие речи) у значительной части детей;   

- эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отставленные,  

т. е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время;   

- большое количество слов-штампов и фраз-штампов, фонографичность («попугайность») 

речи, что при часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи;   

- отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая речь 

иногда развита хорошо);   

- автономность речи;   

- позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное 

употребление (о себе — «он» или «ты», о других иногда «я»);   

- нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное — до 

буквальности — сужение толкований значений слов), неологизмы;   

- нарушения грамматического строя речи; нарушения звукопроизношения; нарушения 

просодических компонентов речи.   

     Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других видах 

патологии, однако при РДА большинство из них имеет определенные характерные 

особенности. Кроме того, они, как правило, обусловлены недоразвитием 

коммуникативной функции речи, что накладывает весьма характерный отпечаток.  

При поступлении в ДОУ дети не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации они постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 
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совместную деятельность. Дети активно идут на контакт с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда 

она предлагается индивидуально. 

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе 

занятие, редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 

переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными по сравнению с другими являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети самостоятельно ими не владеют. 

У основной массы детей, посещающих дошкольные учреждения, после пяти лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. С шести 

лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и 

по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений. У детей появляется стремление 

заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 

любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки 

начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и 

доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 

относительно большое количество предметов, их функциональное назначение, владеют 

способами действий с ними и стремятся их использовать. 

Восприятие также претерпевает существенные изменения, однако все виды восприятия 

(зрительное, слуховое, тактильно кинестетическое) продолжают оставаться неполными, 

неточными, слабо дифференцированными и осознанными. Недостаточность зрительно-

двигательной координации, неумение действовать одной и двумя руками под контролем 

зрения в дальнейшем отрицательно влияют на процесс овладения ребенком всеми видами 

бытовой, практической и познавательной деятельности, а впоследствии — чтением и 

письмом. К семи-восьми годам появляются предпосылки к познавательной форме 

общения. 

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 

рисования карандашом и фломастером. Они относительно самостоятельны в 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Если дети с младшего дошкольного возраста получали коррекционную помощь, то к 

старшему дошкольному возрасту они достаточно успешно с помощью взрослого решают 

простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления,с помощью взрослого или самостоятельно 

они осознают проблемную ситуацию, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес как к результату, так и к 

процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения 

задачи. Представления детей с нарушениями интеллекта отличаются фрагментарностью, 

неточностью, имеют выраженную склонность к уподоблению и быстрому сглаживанию, 

забыванию. Таким образом, недостаточность мыслительной деятельности объясняется не 

только слабостью операций анализа, синтеза, сравнения, но непригодностью самого 

«материала» для мышления. 
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К пяти годам  дети с легкой умственной отсталостью способны также овладеть 

элементарным конструированием по подражанию и образцу, предлагаемому взрослым. К 

семи годам в условиях обучения они способны конструировать по представлению, хотя 

преимущественно выполняют постройки, многократно воспроизведенные в ходе 

развивающих занятий со взрослыми. Свои постройки при незначительной организующей 

деятельности взрослого дети могут обыгрывать в одиночку или вместе со сверстниками. 

После пяти лет при обучающем воздействии дети начинают овладевать предметным, 

декоративным и сюжетным рисованием, выполняя рисунки при организующей помощи 

взрослого. У некоторых детей появляется интерес к рисованию и его эмоциональное 

сопровождение. Характерно, что дети начинают сами проявлять желание рисовать, даже 

при достаточно низких изобразительных навыках. Необходимо отметить, что у детей с 

легкой степенью умственной отсталостью на протяжении всего дошкольного возраста 

ярко проявляется недостаточность зрительно — двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции — невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов, что вызывает необходимость постоянной стимулирующей помощи взрослых. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

     В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

   Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

     Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

     Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

     Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 
 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

(до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
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имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 
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природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТМНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о своей 

стране, своей малой Родине, 

испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры с учетом имеющихся 

речевых возможностей, в том числе 

с использованием доступных 

способов коммуникации. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной 

двигательной активности, 

понимающий на доступном уровне 

необходимость реабилитации. 

Готовый к использованию 

индивидуальных средств 
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коррекции, вспомогательных 

технических средств для 

передвижения и 

самообслуживания. 

Владеющий основными навыками 

личной гигиены. 

Стремящийся соблюдать 

элементарные правила безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

доступной самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-эстетического 

вкуса. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности 

 ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или насыщения, 

дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

 реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной интенсивности на 

сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на анализаторы со 

снижением функциональных возможностей; 

 поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз, 

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

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

нему; 

 при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных реакций 

на звуки музыки; 

 активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и выделения с 

целью дифференцировки приятно-неприятно; 

 улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

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

высокой или средней интенсивности); 

 дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта и 

дискомфорта; 

 активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 

эмоциональных мимических движений; 

 использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 
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1.5.2. Целевые ориентиры периода формирования предметных действий 

 продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

 тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

 ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование педагогического 

работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или мочеиспускания 

изменением мимики и поведения; 

 поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе общения со 

педагогическим работником; 

 появление нестойких представлений об окружающей действительности с переживаниями 

обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 

 умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать препятствия и 

положительно реагировать на них; 

 проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на развитие 

сенсорной сферы; 

 проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии или 

голоса; 

 дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на них в 

процессе общения с педагогическим работником по поводу действий с игрушками; 

 выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфические 

манипуляции со знакомыми игрушками; 

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

запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

 навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или социального 

действия с предметом после выполнения в совместной деятельности с педагогическим 

работником; 

 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; 

 ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации ситуативно-

деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим работником; 

 использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

 выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки 

звуков речи (по подражанию и по памяти); 

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

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

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

действия педагогическим работником. 

1.5.3. Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности 

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

 знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, согласование 

поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение действия и 

преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

 точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отраженно за 

педагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности); 
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 усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий и их 

цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

 ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности с  педагогическим 

работником; 

 ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуникативным 

способом; 

 осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина, 

фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

 использование метода практических проб и последовательного применения ранее 

освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

 умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

 длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной позе; 

 проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и учебных 

действий ; 

 умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

 изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или речевого 

обращения педагогического работника; 

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

слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, применение их с 

учетом социального смысла; 

 согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагогических 

работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

 способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных мимических 

и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-практической 

деятельности; 

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

приемлемым способом; 

 проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии и 

потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

 использование в общении символической конкретной коммуникации; 

 потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых 

ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 

1.5.4. Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности. 

 определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при 

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

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

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

коммуникации; 

 самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в зависимости 

от поставленной цели и внешних условий среды; 

 поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 

лишних предметов при выполнении задания; 

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

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 умение выполнять доступные движения под музыку; 

 умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном 

состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, жестов и речи; 
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 осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов 

продуктивной деятельности; 

 понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 

 применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во 

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

 соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в опыте; 

 общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

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

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

 использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

 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; 

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

числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

 подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

 доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении игровой и 

предметной деятельности. 

1.6. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

     Для проведения педагогического обследования ребенка с интеллектуальными 

нарушениями и с ТМНР используется методика Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой;Е.Н. 

Елисеевой, О.В. Истоминой, Е.А. Рудаковой. (3 раза в год: начало года –сентябрь; 

середина года – декабрь; конец года -  май) 

    Для подготовки к проведению всестороннего изучения ребенка важно получить первое 

представление о его актуальном развитии. С этой целью планируют проведение 

первичного психолого-педагогического обследования, которое связано с 

предварительным знакомством с ребенком и его семьей, получением информации для 

проведения углубленного психолого-педагогического обследования ребенка. 

Направления психолого-педагогического обследования носят комплексный 

характер, поскольку результатом обследования должно быть целостное представление о 

ребенке: двигательном и психическом развитии; владении доступными видами 

деятельности; сформированности представлений об окружающем мире, математических 

представлений; социальном взаимодействии. 

При проведении педагогической диагностики используются не столько тестовые 

задания и стандартизованные методики изучения ребенка, сколько метод наблюдения и 

предъявление ребенку определенного дидактического материала, ориентированного на 

базовые разделы программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно - 

развивающее обучение и воспитание», рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ (М.: Просвещение, 2003, 2005, 2007) и предназначенной для детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта. Этот подход позволяет выявить стартовый уровень 

сформированности у ребенка линий развития, в частности, социального и 

познавательного, и владение способами усвоения общественного опыта (совместные 

действия, использование указательного жеста, подражательные способности, умение 

работать по показу, по образцу и речевой инструкции). 

Данные, полученные в ходе педагогического обследования,  являются 

неотъемлемой частью индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

       
     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. 

     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.  

      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. 

     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 
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за счет выполнения умственных действий или познавательной деятельности, является 

конечной целью дошкольного образования обучающихся с ТМНР. 

     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. 

 

2.1.1. 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: 

 формирование биологического ритма и положительного отношения к разнообразным 

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

выполнении педагогическим работником гигиенических процедур и режимных моментов; 

 поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов сна и 

бодрствования, 

 активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

 стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

 развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

 формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов 

высокой интенсивности на различные анализаторы; 

 формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторону 

лица педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции; 

 формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником в различных ситуациях (гигиенические 

процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 

 изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к переменам в 

окружающей среде; 

 создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое воздействие со 

стороны родителей (законных представителей), педагогического работника; 

 стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении комфорта и 

дискомфорта, 

 продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

 формирование потребности в контакте с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником. 
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Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. 

     Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период направлена на: 

 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; 

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

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

текстуры; 

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

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

работника; 

 поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам 

среды и происходящему вокруг; 

 формирование умения исследовать близко расположенное пространство ощупывающими 

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

снижении); 

 совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 

педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

 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; 

 формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником в 

процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

 формирование умения реагировать на свое имя; 

 использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-разделенной 

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

взаимодействия); 

 формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов; 

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: 

 поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работником в 

процессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и 

игровых ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

 формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 

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

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

глоток; 

 совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении 

действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 



 

21 
 

 формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желании 

изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом; 

 увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 

педагогического работника с предметами; 

 обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию; 

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

 формирование понимания значения социального жеста, показанного педагогическим 

работником в устно-жестовой форме; 

 развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию педагогического 

работника и согласовывать свои действия с его действиями; 

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

осознания себя; 

 формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: помощь в 

выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 

 формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему изменением 

поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

 обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 

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

выражение привязанности и любви социальными способами; 

 формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и информирования о 

своих желаниях социальными способами; 

 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); 

 обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с 

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

 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; 

 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: 

 расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и другими 

детьми; 

 развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества с 

педагогическим работником; 

 обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

 совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых 

приборов (вилкой, ложкой); 

 обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку); 
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 формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой посуду 

(при наличии двигательных возможностей); 

 развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

 совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) 

мочеиспускания; 

 развитие навыков одевания - раздевания; 

 формирование навыков опрятности; 

 закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

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

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

действиями партнёра; 

 совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического 

работника; 

 стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

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

 увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

 формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа, 

прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций; 

 формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последовательности 

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

коммуникативной форме; 

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

интересов; 

 формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования педагогического 

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

шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

 формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

 

2.1.2. 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: 

 формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении 

контакта с внешней средой; 

 стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 

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

(накопление опыта ощущений); 
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 создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 

прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, 

рассматривание или изучение предметов взглядом; 

 создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) и новыми педагогическими работниками, 

продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов; 

 развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 

 стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда в 

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

 развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 

 стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной 

активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

 создание условий для возникновения различных психологических ответов реагирования 

на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

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

извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

 развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку педагогического 

работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 

 формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее 

воздействие; 

 стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов при 

возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

 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: 

 развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом и на 

удалении от него; 

 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; 

 формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на 

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

 поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении социальных 

действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

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

при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными ощущениями; 

 формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение тембра, 

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

голоса до шепота); 

 формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды достаточной 

громкости; 
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 увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 

специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или 

тактильных и (или) перцептивных ощущений; 

 расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с двумя 

близко расположенными игрушками; 

 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; 

 формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные захваты в 

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

 формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров 

предметов; 

 развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 

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

 создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с дискретными 

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

 формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей), 

педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии 

выраженных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале; 

 формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из поля 

восприятия; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 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: 

 формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

 усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

 формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении 

игровых действий и предметной деятельности; 

 формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

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

нарушениях слуха - из 2-3); 

 формирование умения узнавать бытовые шумы; 

 формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

 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); 

 осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком результативной 

последовательности действий для достижения намеченной цели; 
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 развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, подводить 

итог и давать оценку результату; 

 совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

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

закрывание; 

 развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их 

смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения 

реализовывать их по памяти; 

 формирование осознания объективных отношений, существующих между предметами; 

 формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, за 

счет переработки тактильной информации; 

 совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их свойствами 

и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

 формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание 

разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

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

 формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических 

проб и ориентировки на образ предмета; 

 овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных действий; 

 совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в пространстве; 

 развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 

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

свойствам материала); 

 формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер в 

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

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

действии с ними (знакомые предметы обихода); 

 формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 

помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

 формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве (запах 

столовой, медкабинета); 

 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: 

 создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

 развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

 использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

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

отраженному повторению путем подражания; 

 совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 
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 использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

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

 формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

 формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

 формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - по 

длине, ширине, высоте, величине; 

 формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

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

 формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

"одинаково"; 

 формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета; 

 обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах 

деятельности; 

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

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

коммуникативным способом; 

 совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным способом 

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

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

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

впереди-позади; 

 развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что происходит 

вокруг и где он находится, что делает; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

 формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между пространственным 

положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

 совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и ориентировки 

на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

 обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

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

положения другого человека; 

 обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

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

 развитие подражания новым простым схемам действий; 

 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; 

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

(при наличии остаточного зрения); 

 создание условий для формирования целостной картины мира; 

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

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

 формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

      Образовательная область "Речевое развитие" включает в себя формирование таких 

социальных способов контакта с людьми, как жестово-символические средства, речь и 
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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: 

 формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

 стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

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

 формирование невербальных средств общения; 

 стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-вибрационной 

основе; 

 вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 

дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником; 

 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: 

 привлечение внимания к партнеру по общению; 

 активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, при выполнении гимнастики 

и действий с игрушками; 

 стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа и 

пассивной артикуляционной гимнастики; 

 формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

 формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

 формирование умения различать интонации педагогических работников, подкрепляя это 

соответствующей мимикой, звуком; 

 формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или изменения 

поведения по речевому или тактильному обращению педагогического работника; 

 формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работников с 

помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

 развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять знакомые и новые 

речевые звуки, слоги; 

 формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально-

подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной 

игровой ситуации (по памяти); 

 стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

 развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям разговаривающего с 

ребенком педагогического работника; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 
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      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: 

 создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

 развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов и 

мимических проявлений; 

 формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением педагогического 

работника; 

 привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

 формирование умения осуществлять направленный выдох; 

 стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

 стимулирование элементарных речевых реакций; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

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

 развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 

 формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

 развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых 

средств; 

 развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством коммуникации, 

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

глазами; 

 поддержка желания речевого общения; 

 стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

 увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

 обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

 выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать верхние 

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

 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: 

 развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

 развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

 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; 

 формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 
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 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; 

 формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 

 различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и а___, ту и тутуту.  

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

музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 

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

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

произнесением слогосочетаний; 

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

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

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

голосом); 

 различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

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

паПА, паПАпа); 

 различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

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

сзади - спереди, и узнавание источника звука; 

 увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 

 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; 

 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; 

 развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей его 

письменное и (или) графическое обозначение; 

 совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

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

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

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

Что с ним делают?); 

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

нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 

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

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

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

вниз; 

 развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять сообщение 

о себе, своих занятиях, близких людях; 

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

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной 

форме. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 



 

30 
 

      

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: 

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

близкого педагогического работника; 

 фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих обучающихся на 

тактильно-вибрационной основе); 

 формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии с 

помощью двигательно-голосовой активности; 

 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: 

 увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных инструментов 

и игрушек, различным мелодиям; 

 формирование умения локализовать и находить источник звука доступной громкости 

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

 формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, музыкальным 

ритмом; 
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 формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучание 

знакомых игрушек, потешек, песенок; 

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

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

педагогического работника; 

  обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

 формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание в 

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

 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: 

 знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

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

опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

 стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

 расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

 расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

      В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

 формирование навыка тактильного обследования предмета; 

 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину 

предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

 знакомство со свойствами пластилина; 

 обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соединение или 

разъединение, раскатывание; 

 формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

 формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 

       В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

 формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в виде 

аппликации; 

 знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 
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 знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка 

безопасной работы с ними; 

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

 формирование навыка подражания действиям педагогического работника при выполнении 

аппликации; 

 развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

      В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

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

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

взаимосвязи между собой; 

 формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его с 

реальным объектом; 

 обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

 формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при 

рисовании; 

 формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий, 

черкания; 

 формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 

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

     В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

 знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, способом 

соединения деталей; 

 формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей конструктора, 

и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы доступным 

коммуникативным способом; 

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

 формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по 

подражанию действиям педагогического работника; 

 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 предметной деятельности, также позволяет 

структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, 

рисование, конструирование. 

      В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления 

работы: 

 формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 
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 развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных произведений 

разного характера; 

 формирование навыка подражания движениям педагогического работника при звучании 

знакомой музыки; 

 стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

 формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

 развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных произведений; 

     В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

 знакомство с основными приемами лепки; 

 формирование представления о предметной лепке; 

 формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

 формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

 обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному их 

выполнению в соответствии с заданной целью; 

 формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям педагогического работника; 

 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: 

 обучение основным приемам выполнения аппликации; 

 формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

 формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

 формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на плоскость 

согласно образцу; 

 выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогического 

работника; 

 формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического работника, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

      В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

 развитие графических навыков; 

 развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

 формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку; 

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

рамки рельефного контура; 

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям педагогического работника; 

 формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

 формирование умения рисовать по образцу; 
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 формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

педагогического работника; 

 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: 

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

под, дальше, ближе; 

 знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

 формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

 формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

 формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического работника, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

 

2.1.5. 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: 

 создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 

 формирование потребности в двигательной активности; 

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

животе; 

 формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на предплечья; 

 формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 

 формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного аппарата при 

кормлении; 

 развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания близкого 

пространства и предметов; 

      Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий.  

     Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период направлена на: 
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 формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения в другое; 

 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); 

      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: 

 обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

 создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения 

направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

 формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для 

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

продуктивной и игровой деятельности; 

    Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

     Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период направлена на: 

 развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

 формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в 

разных видах двигательной деятельности; 

 развитие умения выполнять движения по инструкции; 

 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), 

 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. 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.2.1. Деятельности и культурные практики 

 

     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
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деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

2.2.2. Способы  направления поддержки детской инициативы 

        В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
        Задача педагога — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
        Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 
• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает де- 
литься своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. 
Группа оборудована таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. 
Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги,открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог: 
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживает инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. 

Для формирования детской самостоятельности в группе образовательная среда выстроена 

таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создаются ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 
Предметно-пространственная среда в группе вариативна, состоит из различных центров 

активности, которые дети могут выбирать по собственному желанию.    Предметно-

пространственная среда структурирована и понятна ребенку. В течение дня выделяется 

время, чтобы дети могли выбрать центр активности по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игровая среда в группах стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое пространство 

разнообразно и легко трансформируется. Дети принимают активное участие в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

имеют и родители. 
С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 
в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, пред- 

лагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
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взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых проявляется детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 
Для развития познавательной деятельности и поддержки детской инициативы в группах 

созданы «мини-лаборатории», «уголки конструирования», оборудованы «игротеки». 
Стимулируя детскую познавательную активность педагоги: 

• регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогают увидеть несовпадение точек зрения; 

• помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогают организовать дискуссию; 

• предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности. 
С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• стараются быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагаем детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают детям большое 

количество увлекательных материалов. Природа и ближайшее окружение — важные эле-

менты среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
Для продуктивной деятельности в группах оборудованы "Центры творчества" 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства педагоги: 

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 
• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств 

Создание условий для физического развития 
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В группах созданы уголки физкультуры с игровым и спортивным оборудованием. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог: 
• ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться (физкультминутки, 

подвижные игры, игры с движением под музыку). 
• обучает детей правилам безопасности (используем в работе «Правила группы» при- 

думанные совместно с детьми) 
• создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствуют про- 

явлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
• использует различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.2.3. Тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

1 

2 
Диагностика 

3 

4 

Осень. Деревья. Листья. 

Осенняя одежда и обувь. Занятия людей и животных 

осенью. 

 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

Фрукты. 

Ягоды. 

Овощи. 

Обобщение. 

 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

Я – человек. 

Кухня. Посуда. 

Домашние животные. 

 Птицы и их детеныши. 

 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

Дикие животные и их детеныши. 

Зима. 

Новый год. 

Зимние забавы. 

 

Январь 

1 

2 

3 

4 

Каникулы 

Люди и животные зимой. 

Эмоции. 

Эмоции. 

 

Февраль 

1 

2 

3 

4 

Детский сад. 

Части суток. 

Окружающие предметы. 

Мебель. 

 

Март 

1 

2 

3 

4 

Бумага. 

Мамин праздник. 

Профессии. 

Весна. 

 

Апрель 

1 

2 

3 

4 

Весна. 

Деревья, кустарники. 

Дифференциация диких и домашних животных. 

Профессии. 
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Месяц Неделя Тема 

Май 

1 

2 

3-4 

Транспорт.  

Правила дорожного движения. 

Диагностика. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Цель организации взаимодействия 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 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; 

 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: 

 определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (законных представителей), а также других 

родственников на совместную работу; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

 оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с 

ТМНР, нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с 

проблемами психофизического развития ребенка; 

 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. 
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 Образовательно-просветительская работа. 

     В работе данного направления участвуют все специалисты , которые в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для родителей 

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

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

динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР, возрастных параметрах, к которым 

нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-личностное, 

когнитивное). Способствуют установлению позитивного контакта с 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. 

    Важно отметить, что взаимодействие с семьями дошкольников должно быть направлено 

не только на формирование психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и развития ребенка, но и на 

подготовку к их непосредственному включению в его коррекционно-развивающий 

процесс. 

     В процессе взаимодействия сотрудникам Организации следует учитывать факт того, 

что родители (законные представители) обучающихся с ТМНР испытывают значительные 

трудности как психологического (межличностного и внутриличностного), так и 

педагогического (информационно-образовательного) характера. Многие традиционные 

воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или 

же не воспринимаются. Психологическая травматизация родителей (законных 

представителей), длительное нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной 

степени осложняют взаимодействие между семьями обучающихся и педагогическими 

работниками. Сотрудникам Организации в процессе взаимодействия с 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. 

     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. 
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     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. 

План взаимодействия с семьями воспитанников группы №9компенсирующей 

направленности с ТМНР  «Особый ребенок» 

 

Задачи по взаимодействию с семьей Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение 

семейного опыта воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы. 

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная 

информация, наглядные консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, 

анкетирование) 

Привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, 

родителей и детей: семейные досуги, 

праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые 

занятия, викторины, проектная деятельность, 

совместное творчество, мастер классы, 

выставки. 

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и 

родителей: тренинги, круглые столы, 

консультации, родительские собрания 

 

План сотрудничества с родителями на 2023-2024 учебный год 

 

 

Анкетирование 

- по вопросам адаптации 

- по направлениям развития детей 

- удовлетворенность работой ДОУ 

Родительские собрания: 

- «Вот и стали мы на год взрослее. Осторожно! Дорога!» 

- «Эмоциональное благополучие ребенка » 

-«Наши достижения» 

 

- Приоритетные направления сотрудничества (по 

актуальным и текущим задачам развития и воспитания 

детей) 

Совместные мероприятия познавательной 

направленности. Викторины, вечера вопросов и ответов, 

дискуссии, экскурсии и т.д. 

Организация совместных праздников и досугов 

(спортивных, музыкальных, театрализованных и др.) 

Мастер-классы, практикумы, дни встреч с интересными 

 

 

Сентябрь  

В течение года 

Май  

 

 

Сентябрь  

Декабрь 

Май 

 

Апрель 

 

 

Май  

Ноябрь  

Декабрь  
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людьми 

Организация консультативной помощи родителям 

 Привлечение родителей к созданию развивающей среды 

 Наглядная информация (фотоотчеты, информационные 

буклеты, стенды, газета «По секрету всему свету», экраны 

«обратной информации», альбомы новостей . чат и т.д.) 

Представление информации на сайте ДОУ 

Индивидуальные собеседования по результатам 

диагностики 

Организация выставок совместных работ 

 Проведение дней открытых дверей для родителей 

(по значимым событиям ДОУ) 

Проектная деятельность 

 

Сентябрь  

Апрель  

В течение года 

 

Февраль, март  

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

2 раза в месяц 

Май  

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

2.2.5. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

 

     Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала обучающихся 

с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, возможно и происходит в специально 

созданных условиях воспитания и обучения. Успешность психического развития зависит 

от своевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи. 

    Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 

нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, 

так и специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют 

создания специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 

достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так 

и специфических отклонений в развитии. 

     Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 

ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общего образования. 

     Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется  для каждой 

образовательной области Программы и обобщается в индивидуальной программе 

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

коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной области являются 

актуальные психологические достижения и "зона ближайшего развития" ребенка с ТМНР 

во всех линиях психического развития (физической, социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой), которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного 

психолого-педагогического обследования. 

     Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы 

необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в 

развитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент 

проведения первичного психолого-педагогического обследования и "зону его ближайшего 
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развития"; изучить социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер 

психического развития обучающихся с ТМНР, наполнение содержательной части ИПКР 

по степени сложности и объему предлагаемого материала определяется на основе 

принципа "от простого к сложному". В ИПКР допускается корректировка и 

видоизменение ее содержания, необходимость которых возникает в процессе работы, 

предусматривается возможность включения дополнительного материала или наоборот 

сокращения какого-либо содержания. При этом изменение содержания программы 

является определенным отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе 

работы. 

     В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все 

специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная группа) 

при непосредственном участии родителей (законных представителей). 

 Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 

потребностей ребенка с ТМНР, включает: 

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

психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей 

(законных представителей), анализа рекомендаций ПМПК и заключения врачебной 

комиссии медицинской организации; 

 углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения 

актуального уровня психического развития, структуры нарушений психического 

развития, потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных 

особенностей поведения и личностных характеристик на момент поступления в 

Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной 

группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) осуществляется 

наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным 

особым образовательным потребностям ребенка: 

 определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных 

областей; основные направления и содержание коррекционной работы с учетом 

структуры дефекта, а также наиболее эффективные методы и приемы обучения, 

способствующие успешному овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в 

определении направлений, методов и приемов коррекционно-педагогической 

работы специалисту может оказать современная методическая литература и 

учебные пособия, где подробно изложено содержание коррекционной работы с 

детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения; 

 результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с 

ТМНР используются для определения мер и условий, необходимых для реализации 

потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании или раздевании, 

совершении гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения 

безопасной среды; 

 определяется перечень необходимых технических средств (включая 

индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, 

необходимых для реализации содержания ИПКР. 
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 определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, 

степень участия родителей (законных представителей) в реализации содержания 

ИПКР на данном этапе его развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В зависимости от результатов 

анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования 

ребенка с ТМНР ППк устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 

месяцев, но не может превышать одного года. 

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

которого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты 

программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 

реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-педагогического 

обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей (законных представителей) и 

специалистов, реализующих образовательный процесс, принимает решение о 

корректировке содержания ИПКР или прекращении ее действия. Важно, чтобы в процессе 

оценки эффективности реализации ИПКР было уделено место анализу качества и полноты 

созданных для данного ребенка специальных образовательных условий для его 

полноценного включения в образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

психологическими особенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии 

ребенка и социализации является основанием для разработки нового содержания ИПКР. 

     В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТМНР на каждом 

возрастном этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: 

общение, предметная, игровая, продуктивная, а также их структурных компонентов: 

ориентировочного, операционного, мотивационного, регулятивного и оценочного. 

       Основная роль педагогического работника при реализации содержания коррекционно-

развивающей программы заключается в своевременной организации предметно-

развивающей среды и педагогически обоснованной, психологически комфортной 

ситуации общения педагогического работника с ребенком в процессе обучающего 

взаимодействия. В ходе такого взаимодействия планомерно усложняются 

ориентировочная и исследовательская активность, обогащается восприятие, развиваются 

чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, социальные формы 

взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ТМНР. 

     Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота 

коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и 

динамикой усвоения нового материала. 

     Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются 

ребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и 

специальные методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины 

нарушений психического развития и поведения, специфических образовательных 

потребностей ребенка. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

   Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

    Культура поведения педагога направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и 

развития обучающихся. 

      Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  

 время приема пищи;  

 укладывание на дневной сон;  

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей группы и способствует 

их гармоничному развитию.  

Организация режима дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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3.2. Режим пребывания и организация ежедневной деятельности для детей 

смешанной дошкольной группы компенсирующей направленности «Особый 

ребёнок» 

 (с 1сентября по 31 мая) 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

 

7.00-8.10 Прием детей. Индивидуальная работа с детьми согласно графику 

«Меня ждет воспитатель». Игры по интересам. 

8.15 - 8.25 Утренняя гимнастика  

 

8.25 - 8.50 Завтрак. Воспитание культуры еды 

 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 

9.00-10.00 Индивидуальные занятия 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 

 

10.00 – 10.30 Самостоятельная игровая деятельность 

 

10.30 – 10.35 II завтрак. Аппетитное блюдо.  

 

10.35 - 12.20 Подготовка к прогулке. Навыки самообслуживания. Прогулка. 

 

12.20 - 12.45 Обед. Воспитание культуры еды 

 

12.45 - 15.00 Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы 

15.00-15.20 Гимнастика пробуждения (двигательная активность 5 мин). 

Закаливающие процедуры  

15.20 – 15.55 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по 

заданию дефектолога, самостоятельная деятельность детей 

16.00 - 16.15 Уплотнённый полдник: воспитание культуры еды 

 

16.15 – 16.35 Игры детей по интересам, настольно-печатные игры, 

театрализованная деятельность. 

16.35 -19.00 Прогулка, работа с родителями 

 

 

 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

  в совместной деятельности детей и взрослых, в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской„ музыкальной, двигательной, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала, восприятие художественной 
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литературы и фольклора,) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей;  

  в процессе образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; 

  в самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

   Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

форму        организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  диалогическом 

общении взрослого с детьми; взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды и обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, что позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей 

1-я половина дня: (совместная образовательная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей).  

Физическое развитие: 

 Прием детей 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (умывание) 

 Комплексы закаливающих процедур (облегченная одежда в группе, воздушные 

ванны, ходьба по ребристым дорожкам до сна, обширное умывание, мытье ног и 

солнечные ванны в теплое время года) 

 Подвижные игры на прогулке 

 Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, комплексные 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Динамические переменки 

 Логоритмические упражнения 

 Релаксационные упражнения 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж 

 Формирование навыков самообслуживания 

 Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе физических упражнений и 

здоровом образе жизни 

 Индивидуальная работа по развитию движений, использование аудио и видео 

материалов. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Оценка эмоционального состояния группы с последующей коррекцией плана 

работы, этика быта, трудовые поручения, формирование навыка культуры общения 

 Театрализованные игры, подвижные игры имитационного характера, сюжетно- 

ролевые игры  
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 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеоматериалов 

 Чтение, рассматривание, обслуживание книг 

 Общение младших и старших детей (совместные игры) 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

Познавательное развитие: 

 Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. Образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы, рассказы взрослых об интересных фактах, событиях 

  Экскурсии по участку 

 Исследовательская деятельность, простейшие опыты и экспериментирование 

 Конструктивная деятельность 

 Оформление выставок 

 Рассматривание и обсуждение предметных, сюжетных картинок, иллюстраций -

Индивидуальная работа 

Речевое развитие: 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание стихов 

 Упражнения на развитие всех сторон речи 

 Создание речевой развивающей среды 

 Поощрение речевой активности детей 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Индивидуальная работа 

Художественно – эстетическое развитие 

 Музыкальные занятия 

 Музыкальные и хороводные игры 

 Образовательная деятельность художественно- эстетического цикла 

 Праздники, музыкальные досуги 

 Выставки детского творчества 

 Слушание народной, классической, детской музыки 

 Музыкальные дидактические игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Пение, упражнения на развитие голосового аппарата 

 Беседы по содержанию песен 

 Развитие танцевальных, музыкально — ритмических движений 

 Использование музыки в повседневной жизни детей 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире 

2-я половина дня (совместная образовательная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей): 

Физическое развитие: 

 Гимнастика пробуждения 

 Гимнастика после сна 

 Выполнение правил личной гигиены 

 Самостоятельная двигательная деятельность в физкультурном уголке группы и на 

прогулке 

 Формирование навыков самообслуживания 

 Физкультурные досуги, игры, развлечения 
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 Индивидуальная работа по развитию движений 

 Комплексы закаливающих процедур (облегченная одежда в группе, воздушные 

ванны, ходьба по ребристым дорожкам после сна, обширное умывание) 

 

Социально - коммуникативное развитие: 

 Индивидуальные игры 

 Совместные игры 

 Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение, 

взаимодействие со сверстниками 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Этика быта 

Познавательное развитие: 

 Сюжетно - ролевые игры 

 Рассматривание книг, картинок 

 Настольно — печатные игры 

 Развивающие, дидактические игры 

 Сюжетно — ролевые игры 

 Рассматривание книг, картинок 

 Настольно — печатные игры 

 Развивающие, дидактические игры 

 Речевое творчество 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рассматривание репродукций картин, иллюстраций 

 Рассматривание народной игрушки  

 Игра в народные игрушки — забавы 

 Слушание музыки 

 Самостоятельное музыцирование 

 Музыкальное творчество 

 Художественное творчество 

 Индивидуальная 
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группы № 9 (смешанная дошкольная с5-до 8) компенсирующей направленности с 

ТМНР «Особый ребенок» 

 

День недели Образовательная 

деятельность 

Виды образовательной 

деятельности 

Время проведения 

Понедельник 

 

1Социально-

коммуникаивное 

Обучение игре  

(воспитатель)/Социальный мир 

коррекционное(психолог) 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

 

2.Физическое развитие ФИЗО 10.00 -10.20 

3.Познавательное 

развитие  

Ознакомление с окружающим и 

социальное познание 

Коррекционное (дефектолог) 

 

10.30-11.30 

 

Вторник 1. Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 09.00-10.00 

 

2. Речевое развитие Коррекционное 

(дефектолог) 

10.30-11.30 

 

2.Физическое развитие ФИЗО 11.35-11.55 

Среда 1Социально-

коммуникаивное 

Обучение игре  

(воспитатель)/Социальный мир 

коррекционное(психолог) 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

 

2.Художественно – 

эстетическое развитие  

Музыка 10.10-10.30  

3. Речевое развитие     Коррекционное 

(дефектолог)      

10.40-11.40 

Четверг 1. Художественно – 

эстетическое развитие 

Аппликация/лепка 9.00-9.20 

2. Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыка 9.45-10.05 

3.Познавательное 

развитие 

ФЭКП и сенсорное воспитание 

Коррекционное (дефектолог) 

10.20-11.20 

Пятница 1. Речевое развитие 

 

Восприятие художественной 

литературы 

09.00-09.20 

2. Художественно – 

эстетическое развитие 

Конструирование/ручной труд 09.30-09.50 

3. Речевое развитие Коррекционное 

(дефектолог) 

10.20-11.20 

   

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.3648-20 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
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методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

 

С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более 

эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, в 

группе используются следующие технические средства (ТСО): 

1. DVD плеер - 1 шт. 

2. Магнитофон – 1 шт., 

3.4. Учебно-методические обеспечения Программы 

Примерная основная образовательная программа дошкольного возраста «Детство». 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О. В. 

 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание“ (авт. Е. А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева). 

 Предметно-пространственная среда  «Фиолетовый лес» В.В.Воскобович 

 

Направление 

развития 

Методические пособия, 

литература, педагогические 

технологии 

Наглядно – дидактические пособия 

Социально – 

коммуника-

тивное развитие 

1. Методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением 

интеллекта»  

2. Учебно-методический комплекс 

к программе Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» 

3. Горбатенко О.Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет. ФГОС 

ДО». 

4. Фесюкова Л.Б.  « Учусь 

управлять собой» конспекты 

комплексных занятий и игр для 

детей 4-7 лет. 

5. Пашкевич Т.Д. « Социально - 

эмоциональное развитие детей 3-

7 лет». 

6. «Театрализованные игры в 

Коррекционно-развивающей 

работе сдошкольниками 

1. Альбомы: 

- «Наша Родина - Россия». 

- «Родной город Волгоград 

-Профессии (с картинками и 

стихами) 

-«Моя семья» (с фотографиями 

семьи и дома) 

-Наша Армия. 

-«Природа родного края» 

 

2. Методическое пособие лепбук «Мир 

чувств и эмоций» 

3. Макет, д/игры по ПДД, 

лепбук«Будьте осторожны на 

дорогах» . 

4. Настольные игры: 

 «Цвета и формы». 

«Чей домик?» 

 Пазлы картонные 

 Мозаика 

 Лото. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением 

интеллекта»  

2. Учебно-методический комплекс 

Набор с цифрами, мелкими 

игрушками: (огурец, помидор, 

груша, яблоко, грибочки, елочки, 

матрѐшки) 

Карточки с геометрическими 

фигурами. 

Дидактический раздаточный 



 

54 
 

к программе Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» 

3. Е.А. Алябьева «Дни этики в 

детском саду» (Москва, ТЦ 

«Сфера» 2013) 

4. НВ. Алешкина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

5. Младший возраст  

6. Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

старшей группе детского сада  

материал (пластмассовые 

геометрические фигуры) 

Счётные палочки.  

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы 

картинок (мебель, посуда, игрушки, 

транспорт и др.) 

 Пазлы, кубики 

Д/и «Собери целое» 

Мозаики, 

«Сложи открытку» 

 

 

Речевое 

развитие 

1. Методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением 

интеллекта»  

2. Учебно-методический комплекс 

к программе Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» 

3. Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет». 

4. Ушакова О.С. « Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи». 

5. Гербова В.В. « Развитие речи в 

детском саду». 

6. Хрестоматия для чтения в 

детском саду.  

7. ГМ. Турбин «Развиваем 

малышей через игру и сказку»  

Развитие связной речи:  

Д/и «Лото». 

«Профессии», 

«Дорожные знаки», «Загадки». 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо?» 

Альбомы: «Схемы описательных 

рассказов» 

«Картинки для развития речи» 

«Круглый год» (с фотографиями 

прогулок), 

Набор сюжетных картин по 

развитию речи.   

 

Развитие словаря: 

Развивающее лото «Ассоциации» 

Настольная игра «Почитаем-

посчитаем». 

Игра – «Разложи правильно». 

д/игра «Волшебный кубик» 

д/игра «Зарядка для ума». 

Сундучок для игры «Я дарю тебе 

словечко» 

Звуковая культура речи: 

Дидактические игры: 

- «Звуковая дорожка» 

- «Самолёт» 

-«Слова-загадки» 

Предметы на развитие речевого 

дыхания (шарики ватные 

пластмассовые, дудочка, ленточки). 

 

- Произведения художественной 

литературы в соответствии с 

возрастными возможностями детей 

по содержанию 

образовательной программы. 
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- Портреты писателей с биографией. 

 

Наборы аудиокассет, дисков с 

записями сказок, произведений 

детских авторов. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Методические рекомендации Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением 

интеллекта»  

2. Учебно-методический комплекс 

к программе Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» 

3. Леонова Н.Н.  «Художественное 

творчество» планирование, 

конспекты занятий 4-5 лет.  

4. Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

младшая группа. 

1.  

 

2.  

3.  

4.  

 

-Дидактические игры: 

- «Хоровод цветов» (на закрепление 

основных и составных 

цветов), 

- «Волшебный цветок» 

- «Посмотри на мир через цветное 

стекло», 

-«Подбери любимый цвет 

(снеговика, солнышка…) 

- «Найди пару». 

Различные виды театра: 

-настольный 

- би – ба – бо 

- набор плоскостного театра по 

сказкам для фланелеграфа 

- пальчиковый 

-театр - книжка 

-кукольный 

Театр «живой рукой». 

На баночках (Из бросового 

материала) 

Варежковый по сказкам.  

Театр эмоций.  

Элементы костюмов, шапочки, 

маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок 

Материалы для режиссѐрской игры 

(предметы заместители- 

пластмассовые и резиновые 

игрушки). 

Строительный набор деревянный из 

кубиков, 

Набор пластмассового конструктора 

Конструктор «Лего» среднего 

размера, 

Конструктор «Лего» крупный 

Папка с образцами, моделями для 

конструирования 

Мягкие модули 

Музыкально – дидактические игры: 

«Грустно-весело», 

«Солнышко и тучка», 

«Музыкальный домик», «Выбери 

инструмент». 

Необходимый материал для арт -

терапии 

Физическое 5. 1. Методические рекомендации Е. Предметы на развитие речевого 
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Ознакомление воспитанников с произведениями художественной литературы 

является важным направлением в коррекционно- воспитательной работе с ними. 

Литература для Детей Литература для родителей 

Песенки, потешки, заклички, 

«Пальчикмальчик...», «Заинька, 

попляши...», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к 

бабе, к деду...», «Тилибом! Тили-бом!...»; 

«Как у нашего кота...», «Сидит белка на 

тележке...», «Жили у бабуси...», «Чики-

чикИ-чикшючк-и...», 

«Кисонька-мурысенъка...», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка..,», 

«Радуга-дугт:.», Сказки. Русско — народные 

«Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Кот,петух и лиса», 

«Гуси-лебеди»; ; «Бычок— смоляной 

бочок», «Кот и лиса», «Маша и медведь», 

«Три медведя», «Репка», «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Айболит», «Федорино 

горе», 

«Тараканище», «Телефон», «Мойдодыр», 

«Муха Цокотуха»,»Путаница», «Краденое 

солнце». 

В. Сутеев «Котенок», «Под грибом» 

Стихи: Агния Барто «Я расту», «Чудеса» (для 

самых маленьких). 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

1).Е.А. Алябьева «Дни этики в детском 

саду» 

 

развитие  А. Екжанова, Е. А. Стребелева 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением 

интеллекта»  

6. 2. Учебно-методический комплекс к 

программе Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой «Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание» 

7. 3. Нестерюк Т.В. «Дыхательная и 

звуковая гимнастика». 

8. 4. Щетинин М. «Дыхательная 

гимнастика Стрельниковой». 

9. 5. Под редакцией Л В. Шапковой 

«Подвижные игры для детей с 

нарушением в развитии» 

10. 6. Т.Е. Харченко  «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

дыхания (шарики ватные 

пластмассовые, дудочка, ленточки). 

Альбомы: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» 

Дидактическое пособие: «Правила 

гигиены». 

Наглядное пособие: «Физкультура и 

спорт детям ». 

Картотека подвижных игр.  

Картотека пальчиковых гимнастик, 

Картотека пальчиковыхигр с 

использованием 

шарика – массажера. 
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Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

     Успешность влияния предметно-пространственной среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде.   

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечиваетреализацию различных 

образовательных программ;учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;учет возрастных особенностей 

детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

      Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Организация развивающей среды в нашей группе построена таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его интересов, уровня активности. 

      Кроме того, мы постарались сделать ее информационно богатой, что обеспечивается 

многообразием тематики, дидактического и информационного материала. Все 

компоненты сочетаются между собой по содержанию, художественному решению, 

обеспечивают содержательное общение взрослых и детей. 

     Приемная нашей группы не только оформлена красочно, но и содержит необходимую, 

для родителей, информацию. 

     Стенды с творчеством детей, на которых родители могут увидеть и оценить 

творческую деятельность детей. 

     Уголки здоровья, психолога, безопасности, полезных советов, содержат доступную и 

полезную информацию для родителей и систематически обновляются. 

     Зоны не имеют определенных границ и позволяют как ребенку, так и воспитателю 

организовывать занятия подгруппами и индивидуально. 

Полифункциональность материалов нашей группы дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений развитию 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, от 

меняющихся интересов детей, от их возможностей. 

Вариативность среды группы обеспечивает наличие различных пространств, 

периодическую смену игрового материала, разнообразные материалы и игрушки для 

свободного выбора детьми, появление новых предметов. 

Все элементы предметно-пространственной среды в группе соответствуют требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Все пространство в группе мы разделили на определенные центры, которые при желании 

и необходимости, легко трансформируются. Они оснащены большим количеством 

развивающих материалов. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды построена с учетом 

требований ФГОС, где четко прослеживаются все пять образовательных областей: 
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- социально-коммуникативная, 

- познавательная, 

- речевая, 

- художественно-эстетическая, 

- физическая. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

    Основной целью этого направления является позитивная социализация детей, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Именно игра необходима детям для эмоционального благополучия, самовыражения, 

самоутверждения, общения со сверстниками. 

«Супермаркет», «Салон красоты», «Больница», «Семья», учат детей объединяться в 

небольшие группы, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, соблюдать в 

игре элементарные правила поведения, развивать у детей умения: придумывать 

несложный сюжет, выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий 

«лечить, готовить обед, накрывать на стол», поощрять попытку детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для своей роли, формировать умение изменять свое ролевое 

поведение в соответствие с разными ролями партнеров; формировать умение менять 

игровую роль и обозначать свою новую роль для партнеров в процессе развертывания 

игры. 

Центр социально – эмоционального развития«Мой прекрасный мир» 

    Основным направлением является развитие эмоциональной сферы детей, знакомство с 

элементарными эмоциями. Центр оснащен игровым пособием, сделанным своими руками: 

лепбук «Мир чувств и эмоций», который включает в себя игровой материал в данном 

направлении. Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, 

фотография группы детей, семьи и др.); иллюстративный материал, отражающий 

различное эмоциональное состояние людей, деятельность людей различных профессий; 

книги (художественные произведения, содержание которых отражает различные 

эмоциональные состояния людей);  магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные 

деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; 

куклы (девочка, мальчик) 

Центр безопасности (ПДД). 

    Создавая развивающую среду в группе, немало внимания мы уделили созданию 

комфортных условий для развития навыков безопасного поведения детей. Центр 

безопасности отражает безопасность дома, на улице и пожарную безопасность. Он 

расположен рядом с «Центром игры» и «Центром конструирования» и оснащен 

необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Также имеются пособие 

лепбук, сделанный своими руками: «Будьте осторожны на дорогах», включающий в себя: 

сюжетные иллюстрации, наглядно-дидактические пособия), также папки-передвижки, 

настольно-печатные игры, макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, 

транспорт, иллюстрации по ОБЖ, иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты и ситуации, стенд «Пожарная безопасность».   

Центр конструирования. 

    Сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, но он достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка 

(конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор, напольный 

пластмассовый конструктор, мягкие модули, лего, разные виды мозаики, мастерская, 

наборы инструментов) можно перемещать в любое место группы и организовывать 

данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. Центр дополнен 

мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет за его пределами. 

Центр отдыха (уголок уединение, общения  и пр.) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр «Сенсорного развития» 

    Имеет важные развивающие функции. В данном центре имеются магнитная доска, 

разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания, моторики рук. 

Счетный наглядный и раздаточный материал. Игры: «Числа и цифры», «Учись считать», 

«Цвет», «Форма», «Размер». Дидактические игры: «Геометрическое лото»,  «Чудесный 

мешочек», «Геометрическая мозаика», «Целое из частей», «Сложи фигуру»,  «Детям о 

времени», «Измеряем все подряд».  Развивающие игры: Игрушки для сенсорного развития 

детей: пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино.  Парные картинки. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики рук. Коврограф 

«Феолетовый лес» 

Центр природы. 

    Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых 

удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за 

растениями: фартуки , палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и т.д.  Помимо этого, в центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов, животных и насекомых. Важным составляющим уголка природы является 

календарь природы и погоды. 

Центр экспериментирования. 

    Представлен многообразием коллекций  (грунт, камни, минералы, семена, крупы, кора, 

шишки, ракушки и т.д.). В нем находится материал для осуществления элементарной 

опытной деятельности: лупы, мерные стаканчики, песочные часы, лейки, предметы разной 

величины, веса, формы, трубочки для продувания, подносы.  

Набор для экспериментирования с водой (плавающие и тонущие игрушки и предметы: 

губки, дощечки, предметы из пластмассы, дерева, резины, металла) 

Набор для экспериментирования с песком (формочки, совочки, грабельки, ведерки). 

Центр «Мы познаем мир» 

    Попутешествовать с детьми по родной стране, познакомиться с окружающим миром, 

символикой родного края помогает центр «Мы познаем мир» 

В нем размещены: государственная символика родного города и России, пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал с 

достопримечательностями нашего города, военные фуражки, иллюстрации «Народы 

России», дидактические игры, пазлы, цикл стихов и бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию, альбом «Наш детский сад». 

Содержание материалов в данном центре обновляется в зависимости от календарных дат и 

изучаемых на данный момент тем. Центр расположен вблизи от света(окна) и вдали от 

«Центра игры». 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр  детского творчества. 

    В данном центре находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации: бумага разной фактуры, картон, 

трафареты, краски, гуашь, кисти, клей, цветные и простые карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, ножницы, раскраски для девочек и мальчиков, пластилин, палитра, емкости 

для воды, заготовки для рисования, детские штампы для рисования, кинетический песок.  

Наглядно-дидактические пособия, настольно-печатные игры, пальчиковые игры. 

По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым для воплощения своих 

творческих идей, замыслов, фантазии.  К центру свободный доступ. 

Центр театра и музыки. 

    Это объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники 
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раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются 

ширма, различные виды театров (кукольный, теневой, настольный, пальчиковый, бибабо) 

Размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей. 

Музыкальное развитие ребенка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Этому 

способствуют: 

музыкальные инструменты (металлофон, треугольник, маракасы, бубны, трещетки, 

колокольчики, дудочки, свистульки, погремушки, ложки). 

Иллюстрации музыкальных инструментов, портреты музыкантов, музыкально-

дидактические игры, магнитофон, коллекция дисков. 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Центр «Развитие речи». 

    В центре находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных картинок на 

соотнесение, разрезные сюжетные картинки. 

Имеются игры на развитие звуковой культуры речи, формирования словаря. Сделаны 

пособия, раздаточный материал на развитие устной речи. Картотека артикуляционных игр 

и упражнений. Игры на развитие связной речи: «Расскажи сказку», «История в 

картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам. 

Центр «Мир книги» . 

    Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста. В нем находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции – минимум текста, максимум иллюстраций.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр «Физическое развитие». 

    Создавая условия для реализации задач этой области в группе, мы делали акцент на 

охране жизни и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Центр 

содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей (мячи разных размеров, 

обручи, султанчики, ленточки, кегли, мешочки для метания, скакалки, шарики 

пластмассовые, дорожки массажные, тоннель, доска гладкая, мини-мат, атрибутика к 

подвижным играм). Имеются картотеки: комплекс утренней гимнастики, профилактика 

плоскостопия, подвижных игр, загадки о спорте, наглядные пособия по видам спорта. Во 

время образовательного процесса устраиваются динамические паузы, на прогулках дети 

вовлечены в спортивные и подвижные игры. В работе с детьми нами используются 

различные виды гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз, бодрящая. 

     Нашей главной задачей воспитания дошкольников является создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищенности. В детском саду ребенку 

важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому, важным является и среда, в 

которой проходит воспитательный процесс. 

    Развивающая среда не может быть построена окончательно. Поэтому поиск 

инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды продолжается, 

главными критериями при этом являются творчество, талант и фантазия. 

3.4. Особенности традиционных событий, мероприятий группы 

     Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

     Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
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интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общениивоспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как: 

 Новогодний праздник, 

 Спортивный праздник» Зимние забавы», 

 День Защитника Отечества, 

 Проводы Зимушки-зимы,  

 «Весна  пришла», 

  Международный Женский день,  

 День Победы, 

 День защиты детей. 
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