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Введение 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее- 

ТМРН) разработана педагогами Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №7 

«Антошка» (далее - МБДОУ). Категорию обучающиеся дошкольного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР) составляют дети в возрасте от 3 до 8 

лет, имеющие вариативные сочетания нескольких первичных нарушений различной 

степени тяжести. Первичные нарушения приводят к появлению сложной структуры 

вторичных и третичных нарушений социальной природы, образуя специфический 

феномен, проявляющийся в виде кумулятивного негативного влияния на все сферы 

психического развития ребенка. Реализация потенциальных возможностей к развитию и 

социализация детей с ТМНР могут быть достигнуты только в условиях особым образом 

организованного специального обучения и путем разработки отдельной адаптированной 

образовательной программы для детей данной категории. Эти дети нуждаются в 

применении комплекса специальных методов и технологий обучения для овладения 

социальными способами взаимодействия с предметным миром и людьми, а также 

индивидуально дозированном поэтапном и планомерном расширении жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов каждого в максимально возможном объеме. Для 

удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ТМНР педагоги 

образовательной организации разрабатывают индивидуальный маршрут для каждого 

ребенка, в которой уточняют содержание и формы коррекционно-педагогической работы 

с учетом имеющейся структуры отклонений в развитии и нарушений здоровья. 

Коррекционная составляющая отражена как в общем содержании обучения для каждой из 

пяти образовательных областей, так и при построении индивидуального плана работы и 

его реализации на индивидуальных занятиях, в том числе при организации 

взаимодействия специалистов и родителей с детьми во время воспитательно-

образовательной и досуговой деятельности. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с ТМНР реализуется дифференцированно и направлено на 

последовательное овладение психологическими достижениями в эмоциональной, 

двигательной, познавательной, речевой и социальной сфере в индивидуальном темпе в 

соответствии с психофизическими особенностями и возможностями. Программа имеет 

модульную структуру. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, организация предметно-пространственной, развивающей образовательной 

среды выступают в качестве модулей, из которых создается АОП МБДОУ. Модульный 

характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

адаптированную основную образовательную программу дошкольной образовательной 

организации с учетом конкретных индивидуальных особенностей каждого ребенка с 

ТМНР. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

- Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТМНР в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТМНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ТМНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 



Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТМНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

-  Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы МБДОУ. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

МБДОУ. Система оценивания качества реализации программы МБДОУ направлена в 

первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 

 

1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 

N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

 Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации N Р-75 от 

06.08.2020 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2014 г. № 081002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ; 

 Другими локальными актами МБДОУ. 

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования (далее по тексту – 

ФАОП ДО) и оформляется в виде ссылки на неё: указание в тексте Программы 

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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наименования раздела ФАОП ДО, нумерации пункта в электронной версии приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

опубликованной в версии PDF по ссылке 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТМНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТМНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТМНР, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 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, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТМНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТМНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТМНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.2. Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с ТМНР  

п. 10.3.8. ФАОП ДО 

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036


4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с ТМНР: 

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

для всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на 

любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные 

детерминанты детского развития. 

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

ведущее значение в формировании сугубо индивидуального «смыслообраза мира» у 

ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 

технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, 

чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей 

как основы развития высших психических функций. 

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

действий. 

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

деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные 

способы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа 

познания. 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

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

теория социальной компенсации. 

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

коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и 

медицинских мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалида (далее - ИПРА). 

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

образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-

педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния 

психического и физического развития. 

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

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

патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического 

развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих 

обучающихся со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных 

невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных форм 

символизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам или 

барельефам, естественным и специальным жестам, табличкам с написанными словами и 

фразами, устной,  дактильной речи. 



12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

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

обучающихся с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, 

механизмов компенсации, так и для развития функциональных возможностей 

анализаторов, коррекции нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и 

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

постепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от 

совместной деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности 

ребенка с помощью или под контролем педагогического работника. 

14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, 

что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально 

возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

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

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

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

каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели учебных предметов в школе. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТМНР 

дошкольного возраста; 

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

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей); 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 

образовании ребенка с ТМНР. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей ТМНР 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития среднего и старшего дошкольного 

возраста (3-7(8) лет). 

Дети  с  тяжелыми множественными нарушениями развития –  дети  с  комплексом  

специфических  потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими 

нарушениями, у которых сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, 

речевое, интеллектуальное) нарушений, например, умственная отсталость, РАС  и др. 

Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов психолого-

педагогического обследования и мониторинг динамики психического развития 

позволяют сформулировать психолого-педагогическое заключение, наметить прогноз 

психического развития, определить виды, форму организации и содержание психолого-

педагогической помощи. Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной 

медленного накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможностей познания, 



восприятия сенсорной информации, осуществления практической ориентировки в 

окружающем пространстве. Сложная структура и тяжесть проявления вторичных 

социальных отклонений в развитии становятся препятствием для установления 

оптимальных взаимоотношений ребенка с внешним миром и его социализации.  
В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при 

отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной 

ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение 

предметов, демонстрируют эти умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 

минут, могут по памяти воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее 

цепочку игровых действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить 

действия из другой игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. 

Возможность самостоятельной практической ориентировки в окружающем является 

основой целенаправленной деятельности. При этом она отличается однообразием и 

стереотипностью. Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы 

сформирован навык сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по 

простой знакомой инструкции. Они способны при направляющей помощи взрослого 

осуществить практическую ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских 

движений рук. Дети каждый раз применяют метод проб и ошибок для восстановления в 

памяти результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, 

накопленных ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий, являются 

основным способом их взаимодействия со средой для достижения положительного 

результата. В силу быстрой истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой 

познавательной активности дети не всегда устанавливают взаимосвязь между предметами, 

обнаруживают их функциональное назначение. Для осознания смысла и технического 

назначения предметов им постоянно необходима обучающая помощь взрослого. Без нее 

дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за 

невозможности самостоятельно достичь ожидаемого результата. Аналогичные трудности 

имеют место при соблюдении ими социальных норм и гигиенических требований. 

Некоторые нормы поведения они знают, но придерживаются их при напоминании и 

постоянном контроле поведения взрослым: могут забыть сообщить о желании туалет, есть 

пищу руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми орудиями и 17 

предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные действия, но 

согласовать движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а зрительный контроль 

затруднен. В целях коммуникации они могут использовать отдельные слова, в том числе 

усечённые, а также жесты, оказывая наряду с этим непосредственное тактильное 

воздействие на близкого взрослого. При отсутствии выраженных нарушений слуха в этом 

возрасте вербальная форма общения становится ведущей. Однако речь малопонятная, 

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

все компоненты речи: фонетика, фонематика, лексика, семантика, грамматический строй. 

Речевые высказывания лишены интонационной выразительности. Умение самостоятельно 

произвольно использовать социальные способы взаимодействия, осознание социальных 

взаимоотношений и связей между людьми и предметами могут обеспечить им 

возможность установления простых причинно-следственных связей между часто 

происходящими явлениями и событиями, управления ситуацией, овладение навыком 

практического решения задачи и поиска результативного выхода из трудной, но хорошо 

знакомой ситуации путем использования ранее накопленного практического опыта. Таким 

образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика психического развития при 

раннем начале и систематическом оказании коррекционно-педагогической помощи. 

Благодаря ей дети в раннем и дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают 

содержание всех четырех образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного 

возраста они овладевают наглядными формами мышления и различными видами детской 

деятельности, способны взаимодействовать доступным коммуникативным способом со 



взрослыми и сверстниками, соблюдать элементарные социальные нормы поведения и 

обучаться в групповой форме. Если процесс усвоения содержания каждого 

образовательного периода Программы детьми этой группы происходит быстрее и они на 

определённом возрастном этапе демонстрируют психологические достижения целевых 

ориентиров четвертого возрастного этапа, следует собрать психолого-медико-

педагогической консилиум, в ходе которого принять решение о дальнейшей форме и 

варианте Программы обучения.  

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития. В течение 

дошкольного детства эти дети учатся использовать функциональные возможности 

сохранных анализаторов для ориентировки в окружающем пространстве. Совершают 

цепочку плохо координированных моторных актов для обследования пространства, но 

качество ее крайне низкое. При наличии опоры или помощи взрослого способны 

преодолеть небольшое расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут перейти к 

ползанию. Если могут захватить понравившийся предмет, то захватывают его всей рукой, 

пальцы на его поверхности не распределяют, исследовательские движения совершают 

кратковременно. Ориентировку на ощущения, полученные с различных анализаторов, на 

форму предмета для подбора наиболее результативного двигательного акта они не 

осуществляют. Правильный или социально обусловленный способ действия с предметом 

обнаруживают случайно. Действуя с предметом, не могут согласовать движения рук 

между собой. Способны усвоить новый способ действия с предметом в виде 

специфической манипуляции или орудийного действия в ходе его многократного 

повторения в процессе совместно-разделенной деятельности со взрослым, т.е. готовы к 

переходу от ситуативно-личностного к практическому сотрудничеству со взрослым. 

Отсроченное во времени новое специфическое манипулятивное действие с предметом по 

памяти воспроизвести не могут. Пытаются путем перебора вариантов различных 

моторных актов и последовательностей движений воссоздать верную схему. 

Целенаправленной активностью истощаются, бросают начатое и привлекают внимание 

взрослого доступными способами коммуникации. С помощью различных 

психологических средств пытаются управлять действиями взрослого и влиять на 

ситуацию. Они понимают смысл обращенной к ним коммуникативной конструкции 

(речевой, жестовой), если она выстроена в знакомой им последовательности. Способны 

выполнить 3-4 знакомых движения по доступной коммуникативной инструкции, найти 

названный предмет, нескольких близких взрослых (маму, бабушку и т.п.). Новые речевые 

звуки у них практически не появляются по причине значительного нарушения тонуса 

мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия осознания возможности и 

навыка произвольного управления движениями органов артикуляции и голосом. Их 

коммуникация и продуктивное взаимодействие с незнакомыми людьми и сверстниками 

затруднены. Дети не умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, очень избирательны в 

еде. При пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, самостоятельно 

процесс не контролируют. Физически и психически полностью зависимы от взрослого. 

Все это не позволяет включить их в процесс обучения в групповой форме и указывает на 

приоритет индивидуальной коррекционно-педагогической работы в сочетании с 

подгрупповой формой обучения с ограничением продолжительности занятий.  

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом психического 

развития. Тяжесть неврологического и соматического состояний обуславливает 

особенности психической активности детей этой группы. На протяжении всего 

дошкольного возраста эти дети осваивают навык произвольного управления своим телом. 

В результате чего в возрасте семи лет могут использовать свои моторные возможности 

для достижения внешнего стимула или желаемого результата: перевернуться на живот и 

обратно, совершить движение на животе по типу ползания. Произвольная двигательная 

активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. Сохранить равновесие и 

удержать позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют ноги непроизвольно, 



совершая ими движения по типу рефлекторных действий. Для них характерен 

кратковременный интерес к сенсорным раздражителям, быстрое угасание потребности в 

познавательной активности. При отсутствии выраженных двигательных нарушений они 

действуют с игрушками манипулятивно, специфические действия не осваивают. 

Ориентировки в свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, полученных с 

кисти руки, дети не осуществляют. Новое социальное действие с предметом они 

усваивают после многократного его совместного выполнения со взрослым. 

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

манипулированию. Ориентировочно-исследовательская активность и имитация у них 

несовершенны. Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. 

Просьб близких дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого достаточной 

громкости лишь проявляют ориентировочную реакцию. Сами свои голосовые 

возможности для контакта со взрослым используют элементарным образом. В случае 

возникновения физиологических или психологических потребностей они недолго 

вокализируют, могут менять интонацию, поведение и мимику, постепенно начинают 

кричать или монотонно плакать. Негативные эмоции выражают бурно, успокаиваются 

долго, только на руках у близкого взрослого, переключаемость психических процессов 

нарушена. Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с минимальным 

темпом психического развития является мало социальным. Процесс психического 

развития в обычных условиях воспитания происходит искаженно, «социальный вывих» 

постепенно усугубляется, в связи с чем дети не могут самостоятельно установить 

положительное и развивающее взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый 

сенсорный опыт, овладеть координацией, произвольностью и социальной 

обусловленностью движений, в том числе социальными проявлениями эмоций, умением 

усваивать новое в ходе практического сотрудничества и общения со взрослым. В лучшем 

случае к концу дошкольного возраста они начинают самостоятельно использовать 

двигательные возможности для познания окружающей среды (захват и манипулирование 

предметом, изменение положения тела в пространстве), элементарные социальные 

средства коммуникации (мимику, 20 вокализации). Малыши с данным вариантом 

психического развития, как правило, имеют тяжелые сочетанные пороки развития 

головного мозга, значительное снижение функциональных возможностей анализаторов и 

двигательного аппарата. В раннем и дошкольном возрасте они осваивают содержание 

четырех образовательных периодов в неполном объеме. В силу чего в начале школьного 

обучения должны быть созданы условия для освоения ими незавершенного содержания 

дошкольного периода обучения и появления характерных для него основных 

психологических достижений в пяти образовательных областях.  

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания является вариант 

стагнации психического развития. Он достаточно редкий, но имеет место в 

педагогической практике. При стагнации психического развития у детей 

последовательного овладения более совершенными психологическими достижениями в 

раннем и дошкольном возрасте не происходит, а психологическое взаимодействие с 

окружающим миром остается на уровне безусловно-рефлекторных и условно-

рефлекторных ответов, проявления и удовлетворения физиологических (усталость, 

чувство голода, дискомфорт) и в редких случаях элементарных психологических 

потребностей (впечатления, контакт со средой). Данный вариант развития имеет место у 

детей с аномалиями строения и тяжелыми объёмными поражениями вещества головного 

мозга, снижением функциональных возможностей или тотальным поражением 

двигательного аппарата. Дети этой группы в раннем и дошкольном возрасте, находясь в 

системе обучения, могут освоить содержание первых двух образовательных периодов, а 

при стабильном неврологическом и соматическом состояниях, наличии потенциальных 

возможностей развития приступить к освоению содержания третьего образовательного 

периода. Регресс психического развития с утратой психологических достижений возраста 



наблюдается в силу ухудшения неврологического и соматического состояний, которое 

может иметь различную природу и наблюдаться, в том числе при наследственных и 

генетических заболеваниях. В этом случае психическое развитие детей может 

регрессировать до уровня безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации 

состояния постепенно совершенствоваться, согласно имеющимся физическим 

возможностям организма. В этом случае необходимо тщательно подбирать 

образовательный период обучения, своевременно проводить психолого-педагогическую 

диагностику с целью оценки успешности освоения содержания и принятия решения о 

возможности овладения содержанием следующего образовательного периода. Все 

вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного подхода к организации 

образовательного процесса. При нем медицинские методы сохранения и укрепления 

здоровья сочетаются с систематической коррекционно-педагогической помощью для 

последовательного развития психических возможностей и социализации детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. Социальная природа вторичных 

отклонений в развитии требует изменения социальных условий среды и применения 

специальных методов обучения и воспитания с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТМНР. Наряду с характерными для всех детей с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями, у детей с ТМНР имеют место специфические. К 

особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и 

минимальным темпами психического развития можно отнести следующие:  учет 

медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении подходящего 

режима обучения и продолжительности активного досуга;  создание условий для 

выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР;  систематическое применение индивидуально 

подобранных специальных средств коррекции (очки, слуховые аппараты,  индукционные 

петли, кохлеарные импланты, и др.); использование приема совместно-разделенной 

деятельности как ведущего способа присвоения культурно-исторического опыта в 

процессе обучения; реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных 

жизненных ситуациях; выбор содержания Программы в соответствии с уровнем 

актуального развития; подбор и систематическое использование индивидуализированной 

системы доступной коммуникации в соответствии с возможностями ребенка; 

индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий высокой 

и средней интенсивности во время развивающих занятий; более медленный темп 

предъявления нового материала, ожидание реакции ребенка; регулярная смена 

обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а также видов деятельности во время 

специальных развивающих занятий и во время самостоятельной активности, досуга; 

многократное предъявление во время развивающих занятий различных сенсорных 

раздражителей для накопления необходимого практического и сенсорного опыта; 

периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 

полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного досуга и 

активности; создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во 

время самостоятельной активности; постепенное расширение практического опыта за счет 

специальной организации взрослым совместной активности со сверстниками и новыми 

людьми с целью формирования социальных навыков и средств коммуникации; 

постепенное расширение практического опыта за счет овладения элементарными 

навыками самообслуживания; увеличение временных промежутков на освоение более 

совершенных психологических достижений и способов психологического взаимодействия 

с внешним миром.  

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие 

специфические психологические и образовательные потребности: щадящий режим 

педагогической нагрузки, который может быть при стабильном соматическом и 

неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно изменен на 

средний; ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при 



ухудшении соматического или неврологического состояний; индивидуальный подбор и 

кратковременное воздействие полисенсорных пособий высокой и средней интенсивности 

в ходе развивающих занятий; систематическая организация взрослым психической 

активности ребенка в период бодрствования, а также оказание ему непосредственной 

помощи во время его контакта с социальным миром, удовлетворение потребностей в 

эмоциональном принятии, новизне и впечатлениях; регулярная смена обстановки и видов 

сенсорного воздействия во время развивающих занятий и в период бодрствования для 

формирования потребности и привычки к взаимодействию с внешним миром и 

восприятию нового; постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во 

время развивающего общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной активности в 

период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. Также Программа 

учитывает существенные различия необходимых специальных условий для детей с 

разными нарушениями в структуре ТМНР. 

 Дети со снижением слуха. Использование слуховых аппаратов или кохлеарного 

импланта является обязательным условием развития данной группы детей. Однако даже 

при пользовании слуховыми аппаратами или имплантами эти дети испытывают трудности 

в восприятии и понимании речи окружающих, что приводит к возникновению 

специфических образовательных потребностей: формирование доречевых и доступных 

речевых средств контакта со взрослым; формирование всех доступных способов 

восприятия речи (слухо-зрительного, тактильно-вибрационного, слухового); обучение 

реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в коммуникативных ситуациях; 

развитие и использование слухового восприятия в различных коммуникативных 

ситуациях; использование различных видов коммуникации; развитие компетенций, 

направленных на коммуникацию и социальную адаптацию.  

Дети с ограничением движений. Для данной группы детей характерны 

ограниченный сферой практического опыта запас знаний и представлений об 

окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная работоспособность. Сведения, 

которые им удается получить, часто носят формальный характер, отрывочны, 

изолированы друг от друга, что существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем поступающей информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей. Двигательная депривация определяет специфические 

образовательные потребности: регламентация обучения в соответствии с медицинскими 

рекомендациями и ортопедическим режимом; предоставление услуг помощника 

(ассистента); специальная организация образовательной среды и применение технических 

средств, обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в 

пространстве.  

Дети с эмоционально-коммуникативными трудностями. Для данной группы 

детей характерны качественно разные уровни дезадаптации и возможностей 

социализации. Типичными трудностями представляются установление и поддержание 

контакта с другими людьми. Чувствительность к изменению привычных ситуаций, к 

воздействию различных сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное 

поведение; негативизм, отказ от выполнения задания; усиление аутостимуляции как 

способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, различные варианты агрессии, 

направленной на предметы вокруг, на другого человека или на самого себя. Часто 

отмечаются сверхинтересы, высокая увлеченность ребенка определенными предметами. 

Несформированность средств общения часто приводит к неуспешным попыткам общения, 

воспринимаемое другими детьми как агрессия. Значительные сложности в организации 

образовательного процесса связаны с потребностью детей данной группы соблюдать 

постоянство: даже неожиданная для ребенка замена одного вида деятельности на другую 

или невозможность пройти из одного места в другое определенным путем могут вызывать 

у него сильные переживания. Все вышеперечисленное определяет специфические 



образовательные потребности детей данной группы: четкая и упорядоченная временно-

пространственная структура образовательной среды, способствующей социализации 

ребенка; целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков 

коммуникации и взаимодействия; использование альтернативной коммуникации. Следует 

заметить, что коррекционно-педагогическая помощь детям с ТМНР должна быть 

постоянной и оказываться на протяжении всего дошкольного детства как наиболее 

сенситивных этапов психического развития. При определении формы и содержания 

обучения должен быть реализован индивидуально-дифференцированный подход. Без 

специального обучения у детей со множественными нарушениями развития 

формирование новых психологических уровней происходит дисгармонично, а социальные 

формы взаимодействия с людьми и способы усвоения культурного опыта у них не 

появляются, в связи с чем часто поведение становится асоциальным, а патологические 

проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную структуру. 

Дети  с  психофизическими особенностями  с РАС. Они имеют трудности 

ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся 

опытом в традиционном смысле этого слова; обладая информацией, иногда очень 

большой, они не могут выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует 

заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения 

символизации). Им свойственна фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 

формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), 

межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена 

слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. Важным аспектом 

является нарушенная способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 

поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких 

возможностей другой человек становится для данного ребёнка  непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 

агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных 

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации агрессия и аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии 

(двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления 

препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. А 

также нередко присутствует искажение и задержка речевого развития в силу 

невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов, и коморбидные 

расстройства.  Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС 

помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только 

аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). Природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 

включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую 

органически обусловленную умственную отсталость. Сложная структура нарушений при 

РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

 

 

 

 

 



1.4. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР  

п. 10.4.8. ФАОП ДО    

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 

ТМНР 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 ТМНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

    

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР. 

п. 10.4.8.1. по 10.4.8.4  ФАОП ДО 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических 

работников и основную направленность содержания обучения. Психологические 

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

являются результатом и могут появиться только в процессе длительного 

целенаправленного специальным образом организованного обучения. 

Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности: 

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

дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного 

общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и переживании 

происходящего вокруг; 

3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций в 

процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

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

спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной интенсивности 

на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на анализаторы со 

снижением функциональных возможностей; 

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

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

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

нему; 

8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 

9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

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

высокой или средней интенсивности); 

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

обследование губами и языком; 

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

информирования педагогического работника о своем физическом и психологическом 

состоянии; 

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта и 

дискомфорта; 



14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 

эмоциональных мимических движений; 

15) использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 

Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 
1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование педагогического 

работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или мочеиспускания 

изменением мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе общения 

со педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-

неприятного; 

6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых, 

длительных положительных эмоциональных реакций; 

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

актов; 

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать препятствия 

и положительно реагировать на них; 

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 

развитие сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии 

или голоса; 

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на 

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

12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных 

актов - ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфические 

манипуляции со знакомыми игрушками; 

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

запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

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

действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со педагогическим 

работником; 

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

совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и преобразования 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 

пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим 

работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

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

звуков речи (по подражанию и по памяти); 

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

цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять 

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

демонстрации действия педагогическим работником. 

Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

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



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

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

расстояния; 

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

внимания педагогического работника с помощью доступного коммуникативного способа, 

фиксация произошедшего в виде социального знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, 

согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение 

действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

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

педагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности); 

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

их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

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

работником; 

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

способом; 

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

фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного применения ранее 

освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

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

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной 

позе; 

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

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

речевого обращения педагогического работника; 

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

слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, применение их с 

учетом социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагогических 

работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-

практической деятельности; 

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

приемлемым способом; 

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

потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 

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

ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 

Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 

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

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

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

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

средств коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 



4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 

лишних предметов при выполнении задания; 

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

инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной 

форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку; 

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

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

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

продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 

10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во 

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

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в 

опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

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

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

14) использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

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

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

правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма. 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, в 

том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 
со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 

(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 

или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 



группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

п. 10.5 ФАОП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ТМНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТМНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе п. 10.5.2 ФАОП ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТМНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТМНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТМНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МБДОУ 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТМНР. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТМНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТМНР; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТМНР в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТМНР на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТМНР на уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТМНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТМНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ и, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТМНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самого МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТМНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне МБДОУ и, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

МБДОУ. 

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

условий реализации Программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТМНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (37.1 по 37.6.5.; 35.1-35.6) ФАОП ДО 

Задачи и содержание образовательной деятельности в каждой образовательной 

области, предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 

трех до семи-восьми лет, представлены в виде ссылок в тексте Программы, 

представленных виде названия раздела ФАОП ДО и конкретных пунктов в таблице 1. 

 

Возраст воспитанников Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на задачи /  

№ пунктов и 

нумерация задач 

Социально-коммуникативное развитие 37.1;35.1; 35.6 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования 

ориентировочно-поисковой 

активности 

общий объём 37.1.1. 

35.1 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметных 

действий. 

общий объём 37.1.2 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметной 

деятельности 

общий объём 37.1.3. 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования познавательной 

деятельности 

общий объём 37.1.4 

Физическое развитие 37.2; 35.5; 35.6 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования 

ориентировочно-поисковой 

общий объём 37.2.1 
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активности 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметных 

действий 

общий объём 37.2.2 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметной 

деятельности 

общий объём 37.2.3 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования познавательной 

деятельности 

общий объём 37.2.4 

Познавательное развитие 36.3; 35.3; 35.6 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования 

ориентировочно-поисковой 

активности 

общий объём 37.3.1 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметных 

действий 

общий объём 37.3.2 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметной 

деятельности 

общий объём 37.3.3 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования познавательной 

деятельности 

общий объём 37.3.4 

Речевое развитие 37.4.; 35.2; 35.6 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования 

ориентировочно-поисковой 

активности 

общий объём 37.4.1 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметных 

действий 

общий объём 37.4.2 

 Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметной 

деятельности 

общий объём 37.4.3 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования познавательной 

деятельности 

общий объём 37.4.4 

Художественно-эстетическое развитие 37.5; 35.4; 35.6 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

общий объём 37.5.1 



период формирования 

ориентировочно-поисковой 

активности 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметных 

действий. 

общий объём 37.5.2 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования предметной 

деятельности. 

"Музыкальное воспитание" 37.5.4. 

"Лепка" 37.5.5. 

"Аппликация" 37.5.6. 

"Рисование" 37.5.7. 

"Конструирование" 37.5.8 

Основное содержание 

образовательной деятельности в 

период формирования познавательной 

деятельности. 

"Музыкальное воспитание" 37.6.1 

"Лепка" 37.6.2 

"Аппликация" 37.6.3. 

"Рисование" 37.6.4 

"Конструирование" 37.6.5. 

 

 Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Структура образовательной деятельности в ходе образовательного процесса 

представлена в таблице. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляема

я в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

процессов 

самостоятельная 

деятельность детей 
 

взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей) (этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком, 

где, 

взаимодейств

уя с 

ребенком, он 

выполняет 

функции 

педагога: 

обучает 

ребенка 

чему-то 

новому 

совместная 

деятельност

ь ребенка с 

педагогом, 

при которой 

ребенок и 

педагог – 

равноправн

ые 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности 

на всех этапах 

ее выполнения 

(от 

планирования 

до 

завершения) 

направляет 

совместная 

деятельность детей со 

сверстниками без 

участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в 

этой ситуации не 

является участником 

деятельности, но 

выступает в роли ее 

организатора, 

ставящего задачу 

группе детей, тем 

самым, актуализируя 

лидерские ресурсы 

самих детей 

самостоятельная

, спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность 

детей без 

всякого участия 

педагога. Это 

могут быть 

самостоятельны

е игры детей 

(сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованн

ые, игры с 

правилами, 



совместную 

деятельность 

группы детей 
 

музыкальные и 

другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по 

выбору детей, 

самостоятельная 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(опыты, 

эксперименты и 

другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему 

обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая 

самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от 

прямого процесса обучения «делай как я» к планированию детской деятельности и 

переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные 

игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей 

(уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей) 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего 

и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций 

проведение развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, 

упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и 

другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, трудом взрослых 

опыты и эксперименты, практико-

ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое 

трудовые поручения и дежурства 

(сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и 

другое) 

чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей, лучших образцов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по 

интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок 

детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников  

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная 

индивидуальная работа по всем видам 

деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными 



деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое) 

представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие культурные практики 

дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их деятельность, 

направленная на освоение детьми 

одной или нескольких 

образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых 

осуществляется педагогам 

самостоятельно 

организовывать культурные практики педагог 

может во вторую половину дня 

расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных 

областей, творческих и 

исследовательских проектов и так 

далее 

Игровая практика ребенок проявляет 

себя как творческий 

субъект (творческая 

инициатива) 

Продуктивная практика ребёнок – 

созидающий и 

волевой субъект 

(инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог 

может организовывать 

образовательную деятельность с 

учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания 

Познавательно-

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект 

исследования 

(познавательная 

инициатива) 

Коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер 

по взаимодействию 

и собеседник 

(коммуникативная 

инициатива) 

время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21 

Чтение художественной 

литературы 

дополняет 

развивающие 

возможности других 

культурных практик 

детей дошкольного 

возраста (игровой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности) 

при организации занятий педагог 

использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной 

деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не 

означает регламентацию процесса; 

термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности; 

содержание и педагогически 

тематику помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое 



обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать 

самостоятельно  

организация предполагает подгрупповой способ 

объединения детей 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 в игре на прогулке 

занимает центральное место в жизни 

ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней 

основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, 

развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки 

кооперации 

экспериментирование с объектами неживой 

природы 
 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность, инициативу и 

другое 

подвижные игры и спортивные 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей 

выполняет различные функции: 

обучающую; познавательную; 

развивающую; воспитательную; 

социокультурную; коммуникативную; 

эмоциогенную; развлекательную; 

диагностическую; психотерапевтическую; 

другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей 

на участке ДОО 

выступает как: форма организации жизни и 

деятельности детей; средство 

разностороннего развития личности 

ребенка; метод или прием обучения; 

средство саморазвития; самовоспитания; 

самообучения; саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 

проводится в отведённое время, 

предусмотренное в режиме дня, в 

соответствии с требованиями СанПиН к её 

организации 
максимально используются все варианты  

её применения в дошкольном образовании 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование  

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы  

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 



деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения 

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала 

стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные 

с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит 

за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 



и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у 

детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения 

задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно 

определить замысел, способы и формы его воплощения 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок 

приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Характеристики детской самостоятельной инициативности и педагогические 

действия по поддержке детской инициативы 

Ребёнок проявляет потребность в общении со взрослым, стремится через разговор с 

педагогом или тактильной контакт познать окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, освоенных ими, чтобы ребенок 

получил возможность участвовать в разнообразных делах самостоятельно: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. Педагог намеренно 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы или найти 

новый способ познания мира. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные 

аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными 

возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры 

безопасности. Подробное описание планируемых результатов освоения программы на 

каждом возрастном этапе представлено в содержательном разделе программы. 

Оценка результатов освоения парциальной программы в соответствии с 

современными представлениями и установками, связанными со спецификой дошкольного 

детства и дошкольного образования, целевые ориентиры  не  подлежат  непосредственной  

оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые результаты освоения 

парциальной программы позволяют конкретизировать задачи определенного направления 

образовательного процесса на каждом возрастном этапе, оценить эффективность его 

реализации, скорректировать модель педагогического процесса в части выбора форм и 

методов воспитания, обучения, развития дошкольников. Показатели изменений в 

когнитивной (знания, представления), эмоционально-ценностной (интерес к различным 

аспектам образовательного процесса, эмоциональные реакции) и поведенческой 

(применение освоенных знаний, опыта в разных видах деятельности) сферах ребенка и 

уровни развития по каждому из них по итогам реализации парциальной программы 

представлены в табл. 1-3. Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, 



стали объем и уровень освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем 

дошкольном возрасте также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их 

применять. Показатели, связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с 

использованием критерия устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, 

эмоциональных реакций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы 

дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и 

инициативность ребенка. 

 

Реализация парциальной программы социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-ты-мы». 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 профилактика психологического неблагополучия детей. 

https://disk.yandex.ru/d/9ki-4vb4wBYeew 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТМНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, особенностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей). Любые формы, способы, 

методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых 

принципов Стандарта. В таблице 2 представлены основные положения, определяющие 

организационные, методические и педагогические подходы к проектированию 

образовательного процесса, образовательных ситуаций и содержанию образовательной 

деятельности воспитанников. 

 

Образовательные технологии 

1 Дистанционные образовательные, технологии индивидуального сопровождения 

семей 

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования 

единого коммуникационного пространства для детей с вербальной и невербальной 

речью 

4 Технологии коррекционно-развивающего обучения 
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5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесберегающие технологии 

8 Коррекционные технологии (артикуляционная гимнастика,  музыкотерапия, 

сказкотерапия, логоритмика, цветотерапия; арт-терапия, психогимнастика, 

нейролепка…) и пр. 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

1 образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из 

особенностей их психофизического и речевого развития (занятия) 

2 различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр 

3 взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой 

4 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские 

5 праздники 

6 социальные акции 

7 использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 

 

2.4.  Взаимодействие педагогических работников с детьми  

(п. 38 ФАОП ДО) 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в МБДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

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

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/38/


предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

39. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТМНР (п. 39.8 ФАОП ДО) 

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

немедленного оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в 

образовательном учреждении, но одновременно и создания специальных условий для его 

воспитания и развития в семье. 

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями 

дошкольников заключается в расширении «поля» коррекционного воздействия, обучении 

родителей (законных представителей) созданию специальных условий, жизненно 

необходимых для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей 

его семье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, 

собственных ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и 

максимально возможное преодоление выявленных нарушений. 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на 

следующих принципах: 

 семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, 

изначально обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных 

условий для развития и воспитания ребенка; 



 взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

 семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой 

ребенок не только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, 

нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение 

следующих задач: 

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

мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников на 

совместную работу; 

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

формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

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

нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка; 

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

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 

консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая 

коррекция, психологическая помощь. 

Образовательно-просветительская работа. В работе данного направления 

участвуют все специалисты МБДОУ, которые в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для родителей (законных 

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

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

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

стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-личностное, 

когнитивное). Способствуют установлению позитивного контакта с родителями 

(законным представителям) описание особенностей педагогических технологий, 

раскрытие и демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые необходимо 

использовать в процессе воспитания ребенка дома. Необходимо также обратить внимание 

родителей (законных представителей) на принципы и приемы воспитания ребенка с 

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

взаимодействию. 

Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников МБДОУ 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 МБДОУ 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 МБДОУ в процессе взаимодействия с родителям (законным 

представителям) следует тактично, в деликатной форме раскрывать особенности 

нарушений развития ребенка, не требовать мгновенного принятия их рекомендаций, 



постепенно достигать поставленных целей с использованием средств рационального 

убеждения. 

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и 

оказание психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных 

с принятием и ценностным отношением к ребенку с ТМНР; снятие напряженности и 

психологической травматизации, возникшей у родителей (законных представителей) в 

связи с рождением в семье ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в 

отношениях между членами семьи, обостренных тяжестью состояния ребенка; 

формирование согласованности между членами семьи в использовании воспитательных 

приемов; коррекцию позиций родителей (законных представителей) гиперболизирующих 

или отрицающих наличие проблем у ребенка. 

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, 

когда каждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может 

представить свою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики 

внутрисемейных взаимоотношений осуществляется в процессе консультирования. Она 

направлена на выявление причин, как препятствующих, так и способствующих 

адекватному развитию ребенка с ТМНР. 

Педагогическая коррекция. Важно не только проконсультировать родителей 

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

формировать предметно-практическую деятельность и представления об окружающем 

мире, организовывать игру. Осуществляя взаимодействие с родителями (законным 

представителям) в данном направлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи: 

 практическое обучение родителей (законных представителей) способам 

коррекционного ухода, приемам и методам воспитания ребенка ТМНР с учетом 

выявленных нарушений и с целью создания специальных условий его развития дома; 

 формирование у родителей (законных представителей) представлений о 

специфических и возрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их 

собственного ребенка. 

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

формах организации коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с 

ребенком «педагогический работник – ребенок – родители (законные представители)», 

участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими 

диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях. 

Организуя коррекционно-развивающие занятия «специалист – ребенок – родитель», 

учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей (законных представителей) 

способам, приемам и методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как 

нужно правильно общаться с ребенком, используя метод эмоционально-смыслового 

комментария, описывая и планируя все действия ребенка родители (законные 

представители) должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с ребенком, 

обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать происходящее и 

планировать совместно будущее). 

Учитель-дефектолог рассказывает родителям (законным представителям), как 

вызывать у ребенка интерес и помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление 

познания и деятельности. Тематика занятий определяется учителем-дефектологом, в 

зависимости от выявленных проблем в детско-родительских отношениях и уровня их 

педагогических знаний и умений. Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной 

образовательной деятельности, установление партнерских отношений с семьей позволяет 

осуществлять перенос приобретенных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; 

служит практической основой для формирования у родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической компетентности по вопросам воспитания и развития ребенка с 

ТМНР. 



Психологическая помощь. Основная цель психологической помощи – поддержать 

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

психоэмоционального стресса. Задачи работы педагога-психолога в данном направлении 

включают: 

 повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

 стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление 

состояния «горя», «безвыходности», «безысходности», «тупиковой ситуации»; 

 обновление мироощущения, самоценности «Я», понимания собственной роли в 

воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие 

ситуации такой, какая она есть; 

 определение конкретных задач перед родителем на период «здесь и теперь» (так 

как на начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных 

перспектив). 

Основным методом психо-коррекционного воздействия выступает 

психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется 

также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у 

него проблем. Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания 

психологической помощи родителям (законным представителям). 

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей «обратную связь». 

Психотерапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрести 

уверенность в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную «потерянность» в 

связи с проблемами ребенка, а самое главное – быть четко ориентированными на 

выполнение рекомендаций специалистов. 

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог может 

проводить групповые психотерапевтические тренинги с родителями (законным 

представителям), повышая у них самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и 

любви к нему. 

Данный раздел Программы в таблице 3 описывает формы организации 

взаимодействия педагогов и родителей по проектированию и реализации содержания 

Программы, в части, дополняющей, поддерживающей и тактично направляющей 

воспитательные действия родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ и 

кооперирующей общие усилия на совместную образовательную деятельность по 

созданию условий для реализации Программы. 

   

Форма организации 

психолого-педагогической 

помощи семье 

Ответственный Задачи 

Коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские 

собрания 

Администрация  Информирование и обсуждение с 

родителям (законным 

представителям) задач и содержание 

коррекционно-образовательной 

работы; решение организационных 

вопросов; информирование 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

взаимодействия Организации с 

другими организациями, в том числе 

и социальными службами. 

Групповые родительские 

собрания 

Педагогические 

работники 

Обсуждение с родителям (законным 

представителям) задач, содержания 

и форм работы; сообщение о формах 



и содержании работы с детьми в 

семье; решение текущих 

организационных вопросов. 

"День открытых дверей" Администрация  Знакомство с детским садом, 

направлениями и условиями его 

работы 

Занятия "Семейного клуба" Педагогические 

работники 

Знакомство и обучение родителей 

(законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с 

проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и формами 

подготовки детей к школе. 

Проведение детских 

праздников и "Досугов" 

Педагогические 

работники, 

родители (законных 

представителей) 

детей 

Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группах и распространение его на 

семью. 

 Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы Администрация Сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных 

представителей) о дополнительном 

образовании обучающихся; 

определение оценки родителям 

(законным представителям) 

эффективности работы специалистов 

и воспитателей; определение оценки 

родителям (законным 

представителям) работы 

Организации. 

Беседы и консультации 

специалистов 

Специалисты Оказание индивидуальной помощи 

родителям (законным 

представителям) по вопросам 

коррекции, образования и 

воспитания; оказание 

индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий 

 Родительский час Учителя – 

логопеды, учителя – 

дефектологи, 

сурдопедагог 

 Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, 

детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на 

определенном этапе развития 

ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 



Информационные стенды и 

тематические выставки 

Педагогические 

работники 

Информирование родителей 

(законных представителей) об 

организации коррекционно-

образовательной работы в 

Организации; информация о 

графиках работы администрации и 

специалистов 

Выставки детских работ Воспитатели групп Ознакомление родителей (законных 

представителей) с формами 

продуктивной деятельности 

обучающихся; привлечение и 

активизация интереса родителей 

(законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

Открытые занятия 

специалистов и 

воспитателей 

Педагогические 

работники 

Создание условий для объективной 

оценки родителям (законным 

представителям) успехов и 

трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей 

(законных представителей) методам 

и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

Совместные и семейные 

проекты различной 

направленности 

Педагогические 

работники 

 Активная совместная 

экспериментально-

исследовательская деятельность 

родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

Опосредованное интернет-

общение: создание 

интернет-пространства 

групп, электронной почты 

для родителей 

Педагогические 

работники 

Описание содержания деятельности 

группы, оперативный обмен 

информацией; включение семьи в 

образовательное пространство 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР  

(п. 48 ФАОП ДО) 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала 

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

специально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность психического 

развития зависит от своевременности и регулярности оказания коррекционно-

педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 

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

так и специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют 

создания специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 

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

и специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 

ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общего образования. 



Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и представлено для 

каждой образовательной области. Программы и обобщается в индивидуальный 

образовательный маршрут (далее - ИОМ). 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 индивидуального образовательного маршрута 

коррекционной работы необходимо иметь данные о структуре, характере и степени 

выраженности нарушений в развитии ребенка; определить уровень психического развития 

ребенка на момент проведения первичного психолого-педагогического обследования и 

"зону его ближайшего развития"; изучить социальную ситуацию развития. Учитывая 

разноуровневый характер психического развития обучающихся с ТМНР, наполнение 

содержательной части ИОМ по степени сложности и объему предлагаемого материала 

определяется на основе принципа "от простого к сложному". В ИОМ 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 ИОМ для ребенка с ТМНР принимают участие все 

специалисты, работающие с ребенком, реализующие образовательный процесс в МБДОУ 

при непосредственном участии родителей (законных представителей). 

Содержание ИОМ 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 ТПМПК и ППк 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 МБДОУ. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования педагогами в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) осуществляется наполнение 

ИОМ 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 ИОМ 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; 



 определяются формы сотрудничества МБДОУ с семьей обучающегося, степень 

участия родителей (законных представителей) в реализации содержания ИОМ на данном 

этапе его развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ИОМ утверждается ППк МБДОУ. В зависимости от результатов анализа 

медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования ребенка с 

ТМНР ППк устанавливает срок реализации ИОМ. Он составляет не менее 3 месяцев, но не 

может превышать одного года. 

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

которого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты 

программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 

реализации ИОМ. ППк МБДОУ на основании данных психолого-педагогического 

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

специалистов, реализующих образовательный процесс, принимает решение о 

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

оценки эффективности реализации ИОМ 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 ИОМ. 

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. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 



необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с психофизическими особенностями с 

РАС. (п.46 ФАОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=643 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

(ФАОП ДО п.49) 

Пояснительная записка 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=692  

 

2.7.1. Целевой раздел рабочей программы воспитания (ФАОП ДО п.29.2) 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694  

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражены взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

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

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

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; 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=643
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=692
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694


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 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. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

с тяжелой степенью интеллектуального нарушения 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанности близким и 

знакомым людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Действующий по элементарным правилам в 

знакомой обстановке (здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими детьми, 



прощается при расставании, пользуется при этом 

невербальными средствами общения (взгляд в 

глаза, протягивать руку). 

Познавательное Знания 
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию 

самостоятельно или с помощью педагогического 

работника. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд 

Владеет элементарными навыками в быту. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображениям. 

 

2.7.2. Содержательный раздел рабочей программы воспитания (ФАОП ДО п.49.2) 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=708  

Уклад образовательной организации 

     Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ «Детский сад №7 

«Антошка», определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. Уклад МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» – это её 

необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает 

ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ 

«Детский сад №7 «Антошка».  

Основные характеристики МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка». 

Цель и смысл деятельности детского сада, его миссия. 

Цель: развивать личность каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, создать 

условия для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества. Смысл деятельности: создать такие условия в МБДОУ «Детский 

сад №7 «Антошка», чтобы воспитать высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и чтит духовные и 

культурные традиции многонационального народа России. В жизни человека 

дошкольному детству отведено не так много времени, но от того, как оно прожито 

ребёнком, зависит физическое и психическое здоровье, развитие его способностей, 

духовного и интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо эффективно 

использовать этот возраст, который можно назвать возрастом накоплений: создать 

возможность радостно и содержательно прожить эти годы; обеспечить охрану и 

укрепление здоровья; способствовать разностороннему и своевременному 

психофизическому развитию; приобщать к основным сферам человеческой деятельности 

и культуры: труду, искусству, морали, духовности; выявить индивидуальные способности 

и качества личности ребёнка и развивать их; создавать условия для полноценного 

развития личностных начал через механизмы самореализации, самоосуществления, 

самоактуализации. Миссией ДОУ является создание оптимальных условий для 
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своевременного, полноценного психического и физического развития воспитанников, 

укрепления их здоровья, формирование эстетически развитой здоровой личности, 

пробуждение творческой активности и художественного мышления ребёнка, развитие 

навыков восприятия различных видов искусств и способности к самовыражению. 

Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных 

характеристик личности современного дошкольника выпускника.  

Принципы жизни и воспитания в детском саду. 

Воспитательная работа педагогов с детьми основывается на духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах, и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на семь принципов. 

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, ее 

свободного развития; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, которые разделяют все участники образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе культуры и традиций 

России, в том числе культурных особенностях региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования 

Образ детского сада, особенности, символика, внешний имидж 

Образ МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» ассоциируется у родителей, проверяющих 

органов и социальных партнеров с сильной профессиональной командой детского сада, в 

котором управленческая и педагогическая части эффективно дополняют друг друга, а 

также с открытостью и добродушием к окружающим и в первую очередь к детям. 

Прилегающая территория образовательного учреждения благоустроена, ограждена 

металлическим забором, озеленена насаждениями по всему периметру. 7 Игровая зона 

включает индивидуальные для каждой группы прогулочные участки и благоустроенные 

спортивные площадки. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием и 

отделены друг от друга зелеными насаждениями. Участки соответствуют санитарным 

требованиям и нормам, пожарным правилам. Прогулочные веранды, спортивные 

площадки оборудованы с учетом правил обеспечения безопасности жизни и здоровья 

воспитанников. На территории произрастают различные виды деревьев, кустарников. В 

летнее время года разбиваются клумбы, цветники.  

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам.  Культура поведения воспитателя – основополагающая часть 

уклада. 

• Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым. 

• Улыбка –обязательная часть приветствия. 



• Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

• Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 

• Придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила детского сада. 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе ключевых 

правил: 

• на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и 

поведения мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к 

взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам; 

• насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

• следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в детском саду 

Традиции и ритуалы формируют и развивают творческое мышление детей, помогают 

реализовать идеи воспитанников.  Традиционным является проведение: 

• общественно–политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», «День округа»); 

• сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

• тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности») социальных и 

экологических акций («Бессмертный полк», «Безопасные дороги», «Кормушка для птиц» 

и др.). 

Особенности ППРОС, отражающие образ и ценности детского сада 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе, и включает 

совокупность различных условий с возможностью встречи и взаимодействия детей и 

взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. В 

коридоре учреждения имеется патриотический центр, в котором оформлена стена с 

бизибордами на патриотическую тематику (народное творчество, карта России и т.д.), 

«Региональный компонент, флаги, гербы и т.д. В каждой группе оформлен 

патриотический уголок. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда детского сада 

В дошкольном учреждении реализуется проект «Мой край – Югра». Ведется тесное 

сотрудничество с музеем города Урай. 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

• «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 



структурированность. 

Общности образовательной организации. 

Воспитатели и специалисты МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. В ДОУ организованы кружки, 

секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Профессиональная общность: Цель - рефлексия собственной профессиональной 

деятельности; мотивирование детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; поощрение детской дружбы, 

стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников 

принимала общественную направленность; забота о том, чтобы дети непрерывно 

приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; содействие 

проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; воспитание в детях таких качеств личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); обучение детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; воспитание в детях чувство 

ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность: Цель- объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОУ. 

Детско-взрослая общность: Цель - содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детская общность: Цель - воспитание у детей навыков и привычек поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
1) Работа с родителями (законными представителями). Работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. В дошкольном 

учреждении реализуются следующие формы работы с родителями: 

• родительское собрание; 

• педагогические лектории; 

• родительские конференции; 

• круглые столы; 

• родительские клубы, 

• выставка совместного творчества; 

• мастер-классы 

• участие родителей в совместных праздниках. 

2) События МБДОУ «Детский сад «Антошка». Событие предполагает взаимодействие 

ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и прочее. (п.29.3.5.2. ФОП ДО) Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События в образовательном учреждении проводятся в следующих формах: 
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- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой. 

Организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой ДОУ решает конкретные задачи воспитания, в свою очередь воспитание 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО: ситуативная беседа, 

рассказ, советы, вопросы; воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения 

способствует принятию и раскрытию таких ценностей, как культура и красота, труд, 

здоровье, знания, семья, дружба, человек и сотрудничество, Родина и природа. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

• Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

• Среда отражает региональные, и другие особенности социокультурных условий. 

• Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

• Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

• Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

формирует научную картину мира. 

• Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

• Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

• Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Социальное партнерство.  Реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства предусматривает: участие представителей организаций–партнеров в 

проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 



региональные, праздники, торжественные мероприятия); участие представителей 

организаций–партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 

проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; реализация различных проектов воспитательной 

направленности, совместно разрабатываемых с детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами, с организациями–партнерами. (п. 49.3. ФАОП ДО) 

 

2.7.3.Организационный раздел рабочей программы воспитания (ФАОП ДО 49.3) 

Кадровое обеспечение 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

  Основными условиями реализации Программы воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ 

«Детский сад №7 «Антошка» являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 2) формирование доброжелательного отношения к 

детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 3) 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 4) 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 5) расширение у детей с 

различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 6) 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 7) охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. В 

дошкольном учреждении имеется одна группы комбинированной направленности и 

администрация старается создать все необходимые условия, обеспечивающие достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми образовательными потребностями, с учетом с 

поступления финансовых средств. 

На фасаде здания (при входе) имеется информационно-тактильный знак (табличка) 

об образовательном учреждении, в здании имеется мнемосхема первого этажа для 

слабовидящих с азбукой Брайля; • в ДОУ имеется кабинет педагога-психолога, в котором 

собран большой методический материал, наглядно-демонстрационный материал, игры и 

пособия для коррекционной работы с детьми особыми образовательными потребностями; 

• в учреждении имеется Консультативный пункт, где родители (законные представители) 

имеют возможность получить квалифицированную помощь(консультацию). 

 

3. Организационный раздел 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТМНР. 

События МБДОУ. Спроектированная педагогическим работником образовательная 

ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 

педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий 

обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 



педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: - разработка и 

реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); - создание творческих 

детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для родителей). Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогическому 

работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком.  

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной  

среды воспитания.  

Предметно-пространственная развивающая  образовательная среда (далее - ППРОС) 

МБДОУ отражает: федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ и 

включает:  

 оформление помещений и инфраструктуры МБДОУ с учетом календарного цикла и 

планируемых традиционных событий и праздников;  

 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ТМНР;  

 игрушки.  

ППРОС отражает ценности, на которых строится программа воспитания и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТМНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и МБДОУ: 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ; 

 является экологичной, природосообразной и безопасной;  

 обеспечивает ребенку с ТМНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

 отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 обеспечивает ребенку с ТМНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

 обеспечивает ребенку с ТМНР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий); 

 обеспечивает ребенку с ТМНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку с ТМНР возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. Воспитательный процесс 

неотделим от процессов образования и коррекции и реализуется всеми педагогами во всех 

видах детской деятельности и активности. Особое внимание уделяется созданию детско-

педагогической общности через традицию Утреннего круга. В вопросах освоения 

предпрофессиональных компетенций особого внимания заслуживает педагог-наставник, 

имеющий необходимые знания и навыки, а также непрестанно повышающий свою 

квалификацию в этом вопросе.  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТМНР: 



 на уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка; 

 на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности; 

 на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития; 

 на уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, 

являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Представляет описание интегрированных условий реализации обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

консолидируя единое образовательной пространство дошкольного образовательного 

учреждения. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТМНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ППк, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация 



данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально 

полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности.  

Организация образовательного процесса для обучающихся с ТМНР и обучающихся 

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ТМНР строится педагогическими 

работниками МБДОУ в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ТПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида;  

2) создание специальной среды;  

3) предоставление услуг ассистента (помощника), тьютера, если это прописано в 

заключении ТПМПК;  

4) порядок и содержание работы ППк МБДОУ. Структура Организационного раздела 

обязательной части Программы соответствует структуре раздела IV Организационного 

раздела ФАОП ДО, определяет оптимальное для ребенка с интеллектуальными 

нарушениями соотношение форм и видов деятельности и представлена в виде ссылок в 

таблице. 

3.1. Психолого-педагогические условия п. 51.7 ФАОП ДО 

 

Психолого-педагогические условия п. 51.7 ФАОП ДО 

1 Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями 

развития являются: смена ведущих мотивов, развитие общих движений, 

развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов, формирование системы 

сенсорных эталонов, развитие наглядно-образного мышления, 

формирование представлений об окружающем, расширение понимания 

смысла обращенной к ребенку речи, овладение диалогической речью, 

фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, овладение 

коммуникативными навыками, становление сюжетно-ролевой игры, 

развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

2 Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями 

являются: совершенствование общей моторики, развитие тонкой ручной 

моторики, зрительной двигательной координации, формирование 

произвольного внимания, развитие сферы образов-представлений, 

становление ориентировки в пространстве, совершенствование наглядно-

образного и формирование элементов словесно-логического мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, формирование 

элементов трудовой деятельности, расширение видов познавательной 

активности, становление адекватных норм поведения. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды  п.52 ФАОП ДО 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО и проектируется МБДОУ самостоятельно с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ТМНР. 

Гарантии ППРОС МБДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО  п.  

52.1 

ППРОС МБДОУ создается педагогическими 

работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, 

52.2 



уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета). 

ППРОС в МБДОУ должна обеспечивать условия 

для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

52.3 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

 1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

 2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685- 21: - к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; - 

оборудованию и содержанию территории; - помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; - отоплению и вентиляции; - 

водоснабжению и канализации; - организации питания; - медицинскому обеспечению; - 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; - 

организации режима дня; - организации физического воспитания; - личной гигиене 

персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников;  

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

При создании материально-технических условий для детей с ТМНР учитываются 

особенности их физического и психического развития. К специальным условиям 

относится выполнения принципов структуризации среды, её вариативности и применение 

опорных элементов (согласно особым образовательным потребностям) 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет необходимое оснащение и  оборудование 

для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся с ТМНР и 

детей-инвалидов, педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

2) оснащение ППРОС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы;  



3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;  

4) административные помещения и иные;  

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог и др.);  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет. 

Программой предусмотрено использование:  

- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов;  

- подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу;  

- техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания;  

- спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования;  

- услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ППРОС включает организованное пространство: 

Наименование  помещений, их назначение и 

использование 

Оборудование 

Физкультурный зал 

физкультурные занятия 

спортивные досуги 

развлечения, праздники 

консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

спортивный комплекс 

спортивный инвентарь: мячи, 

скакалки, гимнастические палки, 

обручи и др. 

тренажеры 

Сенсорная комната Столы детские, шар зеркальный, 

прожектор, гирлянда, суш сухой, 

сухой бассейн, мат, пуфик  кресло-

грануловое, световая пузырьковая 

колонна, пучки фиброоптические 

волокно «Водопад-1», Фонтан-2», 

сенсорная тропа для ног, световой 

туннель, проектор визуальных 

эффектов, лошадка-качалка, стол для 

рисования цветным песком, черепаха 

(сенсорная для рук), магнитофон, 

диван, большие мягкие игрушки, мяч с 

шипами большой, модули спортивные; 

познавательно-дидактический 

комплекс «Интошка» 

Кабинет арт-терапии Столы детские, стол с песком, краски, 

игры на развитие эмоционально-

волевой сферы.  

Экологическая комната Видовое разнообразие растений, 

аквариумы с рыбками. Интерактивная 

доска IQBoard DVT TN060, проектор 

Epson  EB-S41, 

Тренажерный зал спортивный комплекс, детские 

тренажеры, 

спортивный инвентарь: мячи, 

скакалки, гимнастические палки, 

обручи и др. 

Медицинский блок  медицинские весы 



(приемная, кабинет старшей медицинской 

сестры, физиокабинет, процедурный кабинет, 

изолятор) 

осуществление доврачебной медицинской 

помощи воспитанникам 

лечебно-профилактические мероприятия 

физиопроцедуры 

медицинский массаж 

 

ростомер 

динамометр кистевой 

кушетка медицинская 

стол инструментальный 

холодильник 

стерилизатор 

ингалятор аэрозольный 

аппарат для измерения давления 

ингалятор ультразвуковой 

облучатель настольный 

стетоскоп 

Кабинет массажа Кушетка, простынки 

Спелео-климатическая камера Кресла, панно с подсветкой, камин, 

аудиоаппаратура. 

Кабинет  педагога-психолога, учителя-

дефектолога 

Диагностический, дидактический 

материал, психологическая 

литература, игровой материал для 

проведения технологий: игротерапии,  

пескотерапии; дидактический 

материал по  развитию восприятия  

цвета, формы, величины; материал для 

релаксации,  развития памяти, 

мышления, мелкой моторики, 

тактильного восприятия, 

ориентирования в пространстве, 

музыкальный  центр, интерактивный 

детский стол; комплекс аппаратно-

программный КАПфс-БОС «Биосвязь» 

(2-х канальный кардио); тренажер 

коррекции психоэмоционального 

состояния ребенка для обучения 

навыкам психофизической 

саморегуляции; набор психолога 

«Интошка», набор "Монтессори", 

Набор методических материалов 

"Знакомство с цветом" Набор 

методических материалов "Свойство 

предметов" Набор методических 

материалов "Сенсорный ящик" Набор 

методических материалов "Тактильное 

домино" 

Кабинет учителя-логопеда Диагностический материал для 

обследования речи, дидактические 

игры для развития речи детей 

(дидактический  и демонстрационный 

материал) БОС-программа, 

музыкальный центр,  компьютер для 

логопедического тренажера, 

программно-индикаторный комплекс 

для коррекции и предотвращения 

речевых расстройств  по методу БОС 

«Комфорт-Лого», логопедический 



тренажер Дельфа (версия 2), 

интерактивный  детский стол, 

комплекты для логопеда (для 

неговорящих детей, для 

логопедического массажа, для 

речевого дыхания, для формирования 

слоговой структуры у неговорящих 

детей) 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Коррекционно-педагогическая работа со 

слабовидящими детьми по развитию зрительного 

восприятия, осязания и мелкой моторики, 

формированию ориентировки в пространстве и 

социально-бытовой ориентировки. 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями 

 Скамейки, столики, песочница, 

беседка, малые игровые формы 

  

  

  

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Коррекционно-педагогическая работа по 

формированию ориентировки в пространстве 

Совместные мероприятия с родителями. 

Деревянное гимнастическое бревно, 

металлические игровые формы для 

развития основных видов движений 

  

Групповые комнаты: 

игровая деятельность; обучение грамоте; 

ознакомление с окружающим миром; 

ознакомление с природой, труд в природе; 

ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством; развитие речи; развитие 

элементарных историко-географических 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото; детская мебель 

для практической деятельности; 

дидактические игры на развитие 

психических функций: мышления, 

внимания, памяти, воображения; 

дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 



представлений; развитие элементарных 

математических представлений; 

самообслуживание; самостоятельная творческая 

деятельность; сенсорное развитие; сюжетно-

ролевые игры; трудовая деятельность. 

Раздевалка: информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Оснащение: 

- информационный уголок; 

- выставки детского творчества; 

- наглядно-информационный материал. 

 

обучению грамоте; игровая мебель; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека»; 

«Путешествие на поезде», 

«Экологический  десант», календарь 

погоды; книжный уголок; 

конструкторы различных видов; 

муляжи овощей и фруктов; плакаты и 

дидактические наглядные материалы с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий; природный уголок; 

развивающие игры по математике, 

логике; различные виды театров; 

уголок для изобразительной детской 

деятельности; физкультурное 

оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики. 

Спальные помещения: 

дневной сон; гимнастика после сна; занятия со 

специалистами (логопед, дефектолог) 

Спальная мебель,   пособия, 

дидактический материал и  игры для  

работы специалистов. 

Раздевалка: 

информационно-просветительская работа с 

родителями. 

 

Информационный уголок; выставки 

детского творчества; наглядно-

информационный материал педагогов 

группы и специалистов  МБДОУ 

(логопеды, дефектологи, психолог, 

врач) 

Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384).  

5. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2  

«Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию "Практический 



материал для проведения психолого-педагогического обследования детей" авторов С.Д. 

Забрамной, О.В. Боровика: Пособие для психолого-педагогических комиссий. - М.: 

Владос, 2003 - 32 с. 

26. Е.Ф. Войлокова, Ю.В. Андрухович. Л.Ю. Ковалева. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Учебно-методическое пособие 

Санкт-Петербург., 2005. 

27. Кислякова Ю.Н.  Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. Для дошкольного и 

младшего школьного возраста: пособие для учителя-дефектолога/Ю.Н. Кислякова. — М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 48 с.: ил. — (Коррекционная педагогика). 

28. Метиева Л.А., Удалова Э.Я.  Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

Сборник игр и игровых упражнений. - М.: Издательство «Книголюб», 2007. - 120 с. 

(Специальная психология.) 

8.  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

9. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Стребелевой Е.А., Екжановой Е.А., Москва. Просвещение 2005г 

10.Программа «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. 

11.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. Н.В. Нищевой Н.В., Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2003г. 

12.Е.А.Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр» – М.: ВЛАДОС, 2021 г. – С.212-220 

13.Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» – М.: 

ВЛАДОС, 2019 г. – С.143-168 

14.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД»,1997. 

15.Дидактическое издание «Безопасность»/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Санкт-Перербург. Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС . 

16.Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие 

речи, психотерапия / Е.А. Янушко. – М.: Теревинф, 2004. – 136 с.  

17.Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии Пособие для учителя / А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. – М.: гуманит. изд. центр 

Владос, 2001. – 224 с.: ил. 

18.Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений Под 

общей редакцией проф. Г.В.Чиркиной. М.:АРКТИ, 2010 

19.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду./Швайко Г.С.  – М.: Владос, 

2001. 

20.Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» / сост.: О.Л. 

Князева.- М.: Мозаика-Синтез, 2003.-168. 

21.Князева О.Л. «Какой ты?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года). -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с.  

22.Князева О.Л. «Мы все разные»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

23.Князева О.Л. «Что тебе нравится?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет, 5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

24.Князева О.Л. «Веселые, грустные»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

25.Князева О.Л. «Как себя вести»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет, 5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 



29. Айрес, Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых 

проблем развития / Э. Дж. Айрес; [пер. с англ. Юлии Даре]. - М.: Теревинф, 2009. - 272 с. 

30. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1–3 года: [метод. пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей] / Е.А. Янушко. — М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2018. — 351 с. 

 

 

Электронные  образовательные ресурсы 
 

1. Программно-индикаторный комплекс для коррекции и предотвращения развития 

речевых расстройств по методу БОС "Комфорт-Лого" 

2. Комплекс аппаратно-программный КАПфс-БОС "Биосвязь" (2-канальный кардио) 

3. Программное обеспечение "Визуализатор историй"(StoryVisualizer)+ комплект заданий 

LEGO 

4. Тест Д.Векслера (WPPSI) для исследования интеллекта детей дошкольного возраста 4-

6,5лет (адаптация М.Н.Ильиной) 

5. Логопедический тренажер Дельфа (версия 2) 

6. Тренажер коррекции психоэмоционального состояния ребенка для обучения  навыкам 

психофизической саморегуляции. 

7. Программно-методический комплекс МОБИ Соло. 
8. Пособие О. Суховой «Слушать интересно 1+2». 

9. Занимательная фонематика (Игры для развития фонематического слуха и звуко-буквен- 

ного анализа). 

3.4. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательного 

учреждения, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. МБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов.  

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует штатному расписанию и номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341): 

 - воспитатель (2 на каждую группу полного дня);  

- учитель-дефектолог  

- сурдопедагог (при наличии детей с нарушениями слуха, согласно штатному 

расписанию); 

- учитель-логопед;  

- педагог-психолог;  

- музыкальный руководитель (согласно штатному расписанию);  

- социальный педагог (согласно штатному расписанию); 

- инструктор по физической культуре (согласно штатному расписанию). 

В целях эффективной реализации Программы дошкольное образовательное учреждение 

создаёт условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств образовательного учреждения 

и/или учредителя. 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 



дошкольного образования обучающихся с ТМНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом нормативов, определяемых 

органами государственной власти, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона № 278 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данный 

раздел Программы образовательное учреждение представляет, исходя из условий 

финансирования региона – ХМАО-Югра, привлечения финансирования на основе 

социального партнерства, спонсорской помощи и др.  

3.6. Режим и распорядок дня в группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований действующего СанПиН 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.  

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным действующего СанПиН . 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаться следующие требования:  режим двигательной активности детей 

в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья;  

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения;  физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

Образовательное учреждение обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; возможность 

проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

 

 



Режим дня детей разновозрастной группы компенсирующей направленности 

 (от 3 лет до 6 лет), холодный период года 

Младший, средний и старший возраст (3-4, 4-5, 5-6 лет) 

Прием и осмотр детей, совместное планирование дня, игры, утренняя 

гимнастика 
07.00-08.25 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак 
08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, беседы, 

совместная образовательная деятельность  взрослого и детей, (пальчиковые 

игры, логоритмические игры и пр.) 

08.40-09.00 

 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по подгруппам: 

Младший возраст (3-4 года) – занятие 15 минут 

Средний возраст (4-5 лет) - занятие 20 минут 

Старший возраст (5-6 лет) – занятие до 25минут 

09.00-10.30 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (занятия по физической культуре на 

свежем воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения, 

самостоятельная игровая деятельность), возвращение с прогулки 

10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (формирование культурно-

гигиенических навыков), обед 
12.05-12.35 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы),  

дневной сон 
12.35-15.05 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 
15.05-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровая, коммуникативная,  

трудовая,  продуктивная,  художественно-эстетическая, речевая), 

самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

15.25-17.00 

 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятельность) 

уход детей домой (взаимодействие с родителями) 
17.25-19.00 

 

 

Режим дня детей разновозрастной группы компенсирующей направленности  

(от 5 лет до 7 (8) лет), холодный период года  

холодный период года 

Старший возраст    (5-6, 6-7 (8) лет) 

Прием и осмотр детей, взаимодействие с родителями,  самостоятельная 

игровая деятельность детей, утренняя гимнастика,  
07.00-08.25 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических 

навыков), завтрак 
08.25-08.45 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, беседы   

(пальчиковые игры, логоритмические игры и пр.) 

08.45-09.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по подгруппам: 

Старший возраст (5-6 лет) – занятие 25 минут 

Старший возраст (6-7 лет)  -  занятие 30  минут 

09.00-10.10 

 



Второй завтрак 10.10-10.15 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, 
10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (занятия по физической культуре на 

свежем воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения, 

самостоятельная игровая деятельность), возвращение с прогулки 

10.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.05 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 
15.05-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная свободная деятельность детей Совместная 

деятельность взрослого и детей (игровая, коммуникативная,  трудовая,  

продуктивная,  художественно-эстетическая, речевая), самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности 

15.30-17.10 

 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятельность) 

уход детей домой (взаимодействие с родителями) 
17.30-19.00 

 

Режим дня детей разновозрастной группы компенсирующей направленности  

  (от 3 до5 лет), теплый период года 

Младший, средний и старший возраст (3-4, 4-5, 5-6 лет) Время 

Утренний прием детей на улице  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку,   завтрак 8.10- 8.30 

Игры в группе.  Артикуляционная гимнастика. Индивидуальная 

работа воспитателя с детьми учителя-логопеда, учителя- дефектолога. 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (музыкальные и физкультурные 

развлечения) 

8.50-11.40 

Второй завтрак 9.50- 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  обед 11.40-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-15.10 

Гимнастика после сна, закаливание,  полдник   15.10-15.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка   15.30-16.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,  ужин 16.55-17.30 

Игры в группе.  Артикуляционная гимнастика. Индивидуальная 

работа воспитателя с детьми, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога. 

17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   17.50-19.00 

Режим дня детей разновозрастной группы компенсирующей направленности  

(от 5 лет до 7 (8) лет), теплый период года 

Разновозрастная  группа   (5-7 (8) лет) Время 

Утренний прием детей  на улице 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку,     завтрак  8.10- 8.30 

Игры в группе.  Артикуляционная гимнастика. Индивидуальная 

работа воспитателя с детьми учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога. 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (музыкальные и физкультурные 

развлечения)  

8.50-11.55 



Второй завтрак 9.50- 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

  

11.55-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.10 

Гимнастика после сна, закаливание  15.10-15.20 

Полдник   15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.30-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,  ужин 17.00-17.35 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры, индивидуальная работа) 17.35-19.00 

 

Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД). 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, для групп компенсирующей направленности составляет 

следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм 

организации детских видов деятельности): - 10 - в группе младшего и среднего возраста; 

14 - старшего возраста (5-6 лет); - 15 – старшего возраста (6-7(8) лет). 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы МБДОУ. МБДОУ вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, 

которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы 

проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь 

воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного 

возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы МБДОУ дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами МБДОУ. 

Месяц, дата Наименование мероприятия 

Январь: 12-13 января Колядки 

Февраль: 8 февраля 

21 февраля 

23 февраля 

День российской науки 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март: 8 Марта 

18 марта 

 

 

27 марта 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно) 

Всемирный день театра 

Апрель: 12 апреля 

 

День космонавтики, день запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 



7 апреля 

22 апреля 

Всемирный день здоровья 

Всемирный день Земли 

Май: 1 мая 

9 мая 

19 мая 

24 мая 

Праздник Весны и Труда 

День Победы 

День детских общественных организаций России 

День славянской письменности и культуры 

Июнь: 1 июня 

5 июня 

6 июня 

 

12 июня 

Международный день защиты обучающихся 

День эколога 

день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837), День русского языка 

День России 

Июль: 8 июля День семьи, любви и верности 

Август: 22 августа 

27 августа 

День Государственного флага Российской Федерации 

День российского кино 

Сентябрь: 1 сентября 

27 сентября 

День знаний 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 1 октября 

 

5 октября 

16 октября 

Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки 

День учителя 

День отца в России 

Ноябрь: 4 ноября 

27 ноября 

30 ноября 

День народного единства 

День матери в России 

День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 3 декабря 

 

 

5 декабря 

8 декабря 

9 декабря 

10 декабря 

31 декабря 

День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно) 

День добровольца (волонтера) в России 

Международный день художника 

День Героев Отечества 

День образования ХМАО-Югры 

Новый год. 

 

3.8. Глоссарий 

Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования. 

Готовность к школьному обучению совокупность морфофизиологических и 

психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, 

обеспечивающая успешный переход к систематически организованному школьному 

обучению («школьная зрелость»). 



Группа – социальная единица, состоящая из ограниченного числа детей, 

взаимодействующих друг с другом с определенной целью, по определенному типу 

взаимоотношений и в течение определенного интервала времени. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Двигательная активность – удовлетворенная потребность организма в движении. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Культурные практики—разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми и способствующие 

формированию готовности и способности ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Мониторинг (англ. monitor — контролировать, проверять) —процесс отслеживания 

состояния объекта (системы или сложного явления) с помощью непрерывного или 

периодически повторяющегося сбора данных, представляющих собой совокупность 

определенных ключевых показателей. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: направления образования и 

развития детей - социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 



Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным образованием – это  связь и 

согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 

ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 



труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность 

обязательных требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утверждённых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 

 

4. Дополнительный раздел. Краткая   презентация программы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики

возможных достижений ребенка с ТМНР 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 ТМНР. Они представлены в

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных

этапах дошкольного детства.

 

 

 

 

 

 



 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного

возраста на получение доступного и качественного образования,

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и

физического развития человека, удовлетворения его образовательных

потребностей и интересов.

).

 

 

 

Программа состоит из двух частей:

обязательной                и                  вариативной

Федеральная адаптированная  

образовательная программа дошкольного 

образования

Используются  программы:

- Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников «Я-ты-мы» / сост.: 

О.Л. Князева

 

 

 

 

 

 



Взаимодействия с семьями воспитанников

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива Организации
с семьями дошкольников заключается в расширении "поля" коррекционного
воздействия, обучении родителей (законных представителей) созданию
специальных условий, жизненно необходимых для развития ребенка с
ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей его семье; активизации ее
воспитательного и реабилитационного потенциала, собственных ресурсов
всех членов семьи, которые направляются на развитие и максимально
возможное преодоление выявленных нарушений.

 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР.

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как

инструмент, обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию

образовательного процесса в Организации. Ее наличие обеспечивает

возможность достижения детьми целевых ориентиров АОП ДО и

открывает перспективы освоения содержания общего образования.

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и

представлено для каждой образовательной области

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа воспитания

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с ТМНР и

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей

российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных

обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на основе

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических

особенностей обучающихся с ТМНР.
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