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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

 1.1.  Пояснительная записка.  

Практическую реализацию права на образование детей раннего и дошкольного 
возраста с тяжелыми множественными нарушениями развития обеспечивает 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 
г. № 1155 (далее – Стандарт). Стандарт регламентирует объединение обучения 
и воспитания в виде целостного образовательного процесса, построенного на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе. В нем отражен ряд требований и условий, необходимых для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 
частности детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, 
которые составляют отдельную категорию обучающихся. 
Категорию обучающиеся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (ТМНР) составляют дети в возрасте 
до 8 лет, имеющие вариативные сочетания нескольких первичных нарушений 
(интеллектуальных, сенсорных, двигательных) различной степени тяжести. 
Первичные нарушения приводят к появлению сложной структуры вторичных и 
третичных нарушений социальной природы, образуя специфический феномен, 
проявляющийся в виде кумулятивного негативного влияния на все сферы 
психического развития ребенка. Реализация потенциальных возможностей к 
развитию и социализация детей с ТМНР могут быть достигнуты только в 
условиях особым образом организованного специального обучения и путем 
разработки отдельной адаптированной образовательной программы для детей 
данной категории. Эти дети нуждаются в применении комплекса специальных 
методов и технологий обучения для овладения социальными способами 
взаимодействия с предметным миром и людьми, а также индивидуально 
дозированном поэтапном и планомерном расширении жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов каждого в максимально возможном 
объеме. Удовлетворение их особых образовательных потребностей за счет 
реализации содержания адаптированных основных образовательных программ 
дошкольного образования, разработанных для детей других категорий, крайне 
затруднительно. 
  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР 
(далее – Программа) разработана на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования и раскрывает общую 
модель построения образовательного процесса и проектирования 
образовательной деятельности для детей с ТМНР, способствующую 
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последовательному совершенствованию их психического развития, 
формированию механизмов компенсации и социальной адаптации.В детском 
саду №9 «Теремок» реализуется Адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития (ТМНР). Для обучающихся с ТМНР на основе 
Адаптированной образовательной программы составляется Специальная 
индивидуальная программа развития (СИПР).  
 Программа разработана в соответствии : 
 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  
 -Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" 

 Программа адресована воспитателям и специалистам-педагогам, 
работающим с обучающимися данной образовательной организации, 
родителям.   
 Программа направлена на создание развивающей образовательной среды 
для детей дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 
возрасту видах деятельности и учета особых образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ).  
 В Программе отражены содержание воспитания и обучения обучающихся, 
особенности организации образовательной деятельности в зависимости от 
возможностей  детей и их образовательного маршрута, определённого их 
индивидуальными особенностями, а также  участие родителей в реализации 
Программы.   
Коррекционная составляющая Программы представлена в самом содержании 
образовательных и воспитательных задач, реализация которых удовлетворяет 
особые образовательные потребности детей с ТМНР. Это и является 
спецификой данной Программы.  

1.1.1. Цели и задачи Программы  
 Цель Программы – проектирование содержания образовательной и 
коррекционно- развивающей деятельности для развития физического и 



5 

 

психологического потенциала детей с ТМНР, формирования более 
совершенных возрастных психологических достижений и последовательной 
социализации, предупреждения появления психологических отклонений 
вторичной и третичной природы, за счет специальным образом организованной 
совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со 
сверстниками в соответствующих актуальным психологическим достижениям 
видах деятельности. 
Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач: 

- создание специальных образовательных условий, способствующих 
гармоничному становлению психологических достижений в 
соответствии с возрастными, индивидуальными психофизическими 
особенностями развития, особыми образовательными потребностями и 
состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым направлениям — 

интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 
нравственно-эстетическому; 

- использование в образовательном процессе для каждого ребенка с 
ТМНР адекватных средств коррекции сенсорных и двигательных 
нарушений с учетом медицинских рекомендаций и ИПРА; 

- формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с 
учетом его индивидуальных психологических возможностей и 
образовательных потребностей; 

- своевременная оценка актуального психологического состояния детей с 
ТМНР для внесения необходимых изменений и обогащения содержания 
образования с целью 

 

- последовательной амплификации психического развития и 
формирования позитивных психических свойств и личностных качеств; 

- создание в образовательной организации и отдельных образовательных 
группах атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного 
отношения к детям с ТМНР и ко всем участникам образовательной 
деятельности как необходимого условия реализации личностного 
потенциала каждого обучающегося и его эмоционального благополучия; 

- обеспечение условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ТМНР, определение и соблюдение 
оптимальной образовательной нагрузки с учетом рекомендаций 
специалистов ПМПК и ИПРА; 

- целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное 
медико-психолого- педагогическое сопровождение детей с ТНМР во 
время реализации образовательной деятельности для достижения 
планируемых результатов и целевых ориентиров обучения, развития 
способностей и личностного потенциала, формирования социальных 
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способов взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, 
позитивных личностных качеств при сохранении и укреплении 
здоровья; 

- разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-

педагогической помощи с учетом данных о состоянии здоровья, 
особенностях психического и физического развития ребенка, 
актуальных и потенциальных психофизических возможностей, 
объективной жизненной ситуации; 

- создание условий для формирования разнообразных видов детской 
деятельности и обеспечения возможности включения детей с ТМНР в 
социум; 

- организация регулярного взаимодействия с семьей путем 
консультирования и методической поддержки для повышения 
педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания и 
обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий для 
полноценного психического развития ребенка; 

- соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и 
обучению детей в условиях Организации и семьи; 

- подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная 
школа) путем обеспечения преемственности задач в содержании 
образования и воспитания дошкольной образовательной организации и 
начальной школы, а также за счет учета целевых ориентиров. 
 Для последовательного психического развития и социализации 
детей с ТМНР в силу вариативности сочетаний нарушений требуется 
адаптация содержания Программы к индивидуальным образовательным 
потребностям конкретного ребёнка, что может быть осуществлено 
следующим образом: 

- организация профессиональной психолого-педагогической диагностики 
как механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания 
Программы, отбор конкретного содержания воспитательной и 
коррекционно-образовательной работы на основе результатов 
психолого-педагогического обследования; 

- конкретизация задач, форм реализации и содержания Программы с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей и 
образовательных потребностей детей с ТМНР, зачисленных на обучение 
в конкретную Организацию; 

- подбор доступных средств коммуникации с учетом сенсорных, 
двигательных и интеллектуальных особенностей ребенка с ТМНР; 

- определение возможной вариативности планируемых результатов 
освоения образовательной программы в зависимости от потенциальных 
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возможностей ребенка с ТМНР, индивидуального темпа и динамики 
психического развития, а также тяжести и структуры нарушений; 

- выбор специальных методов и приемов обучения путем ориентации на 

«зону ближайшего развития» ребенка и функциональные возможности 
анализаторов, особенности физического состояния; 

- последовательное дозированное предъявление материала Программы, 
оказание специальной педагогической помощи, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих 
последовательному психическому развитию детей с ТМНР и 
достижению определенной степени самостоятельности и интеграции в 
социум; 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 
способствующая гармоничному развитию ребенка с ТМНР, 
формированию компенсаторных механизмов, коррекции психических 
отклонений в развитии; 

- создание оптимальной образовательной среды для реализации 
потенциальных психических возможностей, сохранения и укрепления 
здоровья детей с ТМНР; 

- индивидуальный подбор методического обеспечения (программно-

методических материалов, дидактических пособий, учебных средств и 
оборудования) для вариативной реализации содержания Программы; 

- обеспечение практической направленности содержания Программы за 
счет организации совместной деятельности и сотрудничества со 
взрослыми и детьми, участия детей с ТМНР в бытовой, предметно-

практической, игровой, продуктивной деятельности; 
- медико-психолого-педагогической подход к планированию режима дня, 

организации образовательной деятельности и досуга, создании 
предметно-пространственной среды. 

   Программа направлена на достижение ряда целей:  
- обеспечение равных условий получения качественного образования 

каждым ребенком дошкольного возраста, независимо от пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей при 
разных стартовых возможностях;  

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

- создание условий для профилактики, абилитации и, по возможности, 
коррекции                                                                                                                               
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- или ослабления тяжести последствий отклонений или нарушений 
развития;  

- содействие формированию у участников образовательных отношений 
инклюзивной культуры, развитию инклюзивной политики интеграции.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ 

разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС 
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. 
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. 
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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 
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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.  
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы.   

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР. 
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); 
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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; 
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11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная 
реакция на них в процессе общения со педагогическим работником по поводу 
действий с игрушками; 

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

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - 

специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 

14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из 
тех, что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта 
или социального действия с предметом после выполнения в совместной 
деятельности со педагогическим работником; 

16) узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет 
совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и 
преобразования ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять 
ориентировку в пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой 
ситуации ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со 
педагогическим работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической 
коммуникации; 

19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно 
окрашенной цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

20) понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или 
перцептивных цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и 
предметом, умение выполнять действия или находить предмет путем ориентировки 
на знаковый эталон, либо после демонстрации действия педагогическим 
работником. 

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; 
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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; 
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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; 
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10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для 
ориентировки во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и 
количество); 

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из 
существующих в опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему 
доступным коммуникативным способом; 

13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 
отношения - "Я", "Ты", "Мой", "Моя", "Мое", "хороший", "плохой"; 

14) использование в общении элементов символической абстрактной 
коммуникации, отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических 
изображений; 

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного 
рисунка слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного 
слога или слова, правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове 
или дактильного ритма. 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением 
направления, скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим 
работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при 
выполнении игровой и предметной деятельности. 

 1.3. Оценивание качества образовательной деятельности, 
осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную 
составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 2, а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. 

  Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 
очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 
образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 
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результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в 
Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 
 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 
могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 
Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогических работников Организации в 
соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 
детстве; 
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- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 
среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 
учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 
реализации в масштабах всей страны. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1.  Общие положения.  

Содержательный раздел определяет объём, содержание Программы, этапы её 
реализации, сроки освоения, обеспечивает единое образовательное 
пространство ДО через преемственность содержания образовательной 
деятельности в разных структурных подразделениях.   
Сроки реализации Программы индивидуальны и определяются периодом 
обучения воспитанников.  

Возможные сроки обучения в ДО  представлены в таблице 1.  

                                                                          Таблица 1 

 

Возможные сроки реализации Программы   

Структурное 
подразделение  

Данные реализации Программы  

возраст на 
начало обучения  

возраст  
завершения 

обучения  

возможная  
длительность 

обучения  
МАДОУ «Детский сад 
№9 «Теремок» 

3 года  7-8 лет  4-5 лет  

  

Программа  реализуется в соответствии с тремя этапами: подготовительным, 
основным и заключительным, представленными  в таблице 8. Каждый из 
этапов определяет формы взаимодействия взрослых участников 
образовательных отношений (педагогов и родителей (законных 
представителей)) и содержание их совместной деятельности, направленной 
на усвоение воспитанниками обязательного содержания Программы.   
Длительность подготовительного этапа Программы зависит от готовности 
родителей (законных представителей) к правовому оформлению отношений.  

Длительность основного этапа Программы определяется периодом обучения, и 
может составлять от одного месяца до пяти лет.   
Длительность заключительного этапа Программы определяется 
образовательным маршрутом ребёнка, это может быть переход на следующий 
возрастной период основного этапа или выход из Программы на следующий 
уровень общего образования – начального. Содержание деятельности взрослых 
участников образовательных отношений на этапах Программы представлено в 
таблице 2.  
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                                            Таблица 2 

Содержание совместной деятельности взрослых участников  
образовательных отношений 

№  
этапа  

Название этапа 
Программы  Содержание совместной деятельности  

1  
Подготовитель
ный  

Правовое включение семьи в реализацию Программы. 
Формирование образовательного запроса семьи с учётом 
индивидуальных особенностей развития ребёнка, 
образовательных потребностей, а также жизненной ситуации.   

2  Основной  

Педагогический коллектив разрабатывает и реализует 
образовательный маршрут воспитанника. Совместно с 
родителями (законными представителями) воспитанника в 
течение годичного цикла обучения проводят оценку 
эффективности его реализации с периодичностью один раз в 
полугодие для дальнейшей корректировки содержания 
образовательного маршрута, а при окончании годичного цикла 
для постановки задач на следующий период обучения. Данная 
работа способствует формированию у родителей адекватного 
восприятия индивидуальных темпов развития своего ребёнка и 
его индивидуальных образовательных потребностей и интересов.   

3  
Заключитель
ный  

По окончании годичного цикла обучения педагогами и 
родителями проводится совместная оценка эффективности 
реализации образовательного маршрута,  определяются 
перспективы развития ребёнка и формулируются задачи обучения 
на следующий период.   

 

 2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях: 

1. Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне 
ограничено и без эмоционально насыщенного совместно-разделенного 
общения, целенаправленного развивающего взаимодействия и сотрудничества 
с педагогическим работником, родителями (законными представителями) 
практически невозможно. В сотрудничестве с ними в процессе специально 
организованного практического контакта с окружающей средой развиваются 
восприятие, мышление и речь ребенка, становится возможным его знакомство с 
культурой. Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление 
необходимого потока сенсорной информации и возможность практического 
контакта ребенка с окружающей средой, а значит ее познания и накопления 
разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. 
Понятно, что деление образовательного процесса на отдельные области 
условно, а содержание каждой из них взаимосвязано и гармонично дополняет 
друг друга. Однако деление обеспечивает содержательную направленность 
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занятий, смену различных видов деятельности, сугубо индивидуальную 
организацию образовательной среды и выбор средств обучения. 

2. Программный материал каждой из пяти образовательных областей 
изложен с учетом универсальных закономерностей психического развития 
человека, согласно которым каждый последующий этап психического развития 
характеризуется более совершенными и результативными взаимоотношениями 
ребенка с окружающей средой, а их появление становится возможным 
благодаря наличию и преобразованию психологических достижений 
предыдущего этапа развития. Определенная степень физиологической зрелости 
организма, последовательность созревания различных зон и областей коры 
головного мозга лежат в основе сложного психофизиологического механизма, 
определяющего высокую чувствительность и сензитивность ребенка к разного 
рода воздействиям и появлению характерных для данного возраста 
психологических достижений. Несвоевременность педагогических усилий, в 
частности реализация в процессе обучения содержания ниже или значительно 
выше актуальных психологических возможность ребенка, как и механическая 
ориентировка на возрастные нормативы не способствуют оптимальной 
реализации психологического потенциала обучающихся. 

3. У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать 
условия для формирования и совершенствования чувственной сферы, в 
частности ощущений и восприятия. Наряду с этим следует оказывать активное 
воздействие и стимулировать развитие движений, особенно координации и 
согласования изолированных движений между собой, выполнения 
ориентировочно-исследовательских движений рук. С их помощью 
обучающиеся начинают самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые 
действия и активно познавать окружающий мир. 

4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной 
только при наличии систематического эмоционально-развивающего общения 
педагогического работника с ребенком, в ходе которого реализуется 
целенаправленное обучение и развивается способность к подражанию, 
создаются условия для многократного повторения увиденных им верных 
эталонов действий педагогического работника с предметом. Именно благодаря 
подражанию и повторению происходит усвоение культурно-исторического 
опыта, накопленного человечеством, и овладение социальными действиями и 
деятельностью в окружающей среде, внутри которых вырастает и развивается 
мышление. Подражание служит основой усвоения речи (жестовой, вербальной 
или дактильной) и знаково-символической функцией мышления. 

5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью 
обучения является содействие формированию умения осуществлять 
рациональный выбор и самостоятельно реализовывать социальные действия 
для достижения собственной цели, при этом учитывать внешние условия среды 
и ситуацию, вносить в схему деятельности необходимые изменения. 
Способность ребенка решать практические задачи путем применения 
вспомогательных средств и предметов, различных схем деятельности, то есть за 
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счет выполнения умственных действий или познавательной деятельности, 
является конечной целью дошкольного образования обучающихся с ТМНР. 

6. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы 
в пяти образовательных областях необходимо учитывать актуальные 
психологические достижения, степень снижения функциональных 
возможностей анализаторов и их структуру, индивидуальные личностные 
особенности и предпочтения ребенка с ТМНР. 

2.2. Содержание образовательной Программы.  

Содержанием Программы предусматривается:   

- развитие обучающихся  во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях с учётом  их индивидуальных возможностей;  
- возможная коррекция нарушений развития обучающихся;  
социализация всех воспитанников;   
-  непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и 
их семей на всех этапах реализации Программы;  
-интеграция содержания образовательных областей.  
   

      

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТМНР  

  

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.  
  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»направлена на формирование у обучающихся с ТМНР системы 
доступной коммуникации, социальных способов взаимодействия с педагогическим 
работником и другими детьми, предметным миром, природой, Я-сознания и 
положительного самовосприятия, понимания чувственной основы родственных и 
социальных отношений между людьми; становление самостоятельности и 
целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-личностных 
свойств; усвоение социальных норм поведения, основ безопасной 
жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; овладение игровой 
и продуктивными видами деятельности. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого 
организуется специальная работа по введению ребёнка в предметную и 
социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 
программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 
пределах, организованное включение в общение  
          Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 
человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют 
и ограничивают его полноценное общение с окружающими. В связи с этим 
обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 
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педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на 
развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 
альтернативных средств коммуникации и социального общения.  Основное 
содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности.  
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 
1) формирование биологического ритма и положительного отношения к 
разнообразным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) 
ощущениям при выполнении педагогическим работником гигиенических процедур 
и режимных моментов; 
2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене 
периодов сна и бодрствования, 
3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 
4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 
5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 
6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности 
во впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных 
стимулов высокой интенсивности на различные анализаторы; 
7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в 
сторону лица педагогического работника при непосредственной тактильной 
стимуляции; 
8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником в различных 
ситуациях (гигиенические процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 
9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к 
переменам в окружающей среде; 
10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое 
воздействие со стороны родителей (законных представителей), педагогического 
работника; 
11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении 
комфорта и дискомфорта, 
12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником; 
13) формирование потребности в контакте с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником. 
 

Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 
1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя 
руками, использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации, в 
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том числе при приеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и 
поведением информировать педагогического работника о чувстве голода и 
насыщении, нежелании принимать пищу; 
2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию 
рукой кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать 
пищу мягкой текстуры; 
3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического 
работника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи 
педагогического работника; 
4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 
предметам среды и происходящему вокруг; 
5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство 
ощупывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с 
помощью зрения (при снижении); 
6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление 
близкого педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 
7) формирование дифференцированных способов информирования 
педагогического работника при возникновении чувства удовольствия и 
неудовольствия, в том числе при возникновении желания до или при появлении 
неприятных ощущений после акта дефекации и (или) мочеиспускания; 
8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического 
комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми 
совместных действий; 
9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником 
в процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 
10) формирование умения реагировать на свое имя; 
11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-

разделенной деятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", 
предметно-игрового взаимодействия); 
12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять 
элементарные действия в процессе выполнения режимных моментов; 
13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и 
познавательной активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 
14) формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с 
родителями (законными представителями), педагогическим работником; 
15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов 
зрительного и тактильного взаимодействия с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником, в том числе указательного жеста 
рукой. 

 Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования предметной деятельности. Совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
предполагает следующие направления работы: 



24 

 

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работником 
в процессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, 
бытовых и игровых ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 
2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее 
движение, подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие 
продукты; 
3) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из нее, 
делать глоток; 
4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при 
выполнении действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 
5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем 
желании изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным 
словом; 
6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания 
действиям педагогического работника с предметами; 
7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 
подражанию; 
8) формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и 
огорчаться запрету; 
9) формирование понимания значения социального жеста, показанного 
педагогическим работником в устно-жестовой форме; 
10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию 
педагогического работника и согласовывать свои действия с его действиями; 
11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как 
предпосылка осознания себя; 
12) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: 
помощь в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 
13) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему 
изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 
14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным 
состоянием педагогического работника, отражение его за счет изменения 
поведения и мимики, выражение привязанности и любви социальными способами; 
15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и 
информирования о своих желаниях социальными способами; 
16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 
организованной педагогическим работником (внимание, направленное на другого 
ребенка, положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные 
действия положительного характера, направленные на другого ребенка); 
17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных 
с различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев; 
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18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника 
за счет осуществления исследовательских движений рук, в том числе умение 
находить определённую часть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 
19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого 
результата, похвале со стороны педагогического работника. 
 

Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования познавательной деятельности. Совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на: 
1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и 
другими детьми; 
2) развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества с 
педагогическим работником; 
3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении 
знакомой деятельности и ориентировки в окружающем; 
4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных 
столовых приборов (вилкой, ложкой); 
5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, 
сбоку); 
6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой 
посуду (при наличии двигательных возможностей); 
7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 
8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) 
мочеиспускания; 
9) развитие навыков одевания - раздевания; 
10) формирование навыков опрятности; 
11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 
12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, 
гостях; 
13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих 
действий с действиями партнёра; 
14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение 
пассивного и активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению 
педагогического работника; 
15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, 
самочувствии и эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 
16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 
действиями педагогического работника, обучение воспроизведению их по 
подражанию и показу; 
17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве 
фланелеграфа, прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций; 
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18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 
последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих 
сведений в доступной коммуникативной форме; 
19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств 
и интересов; 
20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 
педагогического работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в 
кроватке, брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 
21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре.  

 

2.2.2. Образовательная область "Познавательное развитие" предполагает 
развитие сохранных функциональных возможностей анализаторов для 
преобразования ощущений в непосредственное восприятие окружающего 
мира, развитие внимания и памяти (накопление образов-восприятия), 
формирование способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, 
овладевать социальными способами познания и умственными действиями в 
качестве основных интеллектуальных операций и базы для появления более 
совершенных форм мышления. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 
ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 
следующие направления работы: 

1) формирование поискового поведения и психологических ответов при 
установлении контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений 
головы, поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны 
его воздействия (накопление опыта ощущений); 

3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, 
длительное прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных 
направлениях, рассматривание или изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с 
родителями (законными представителями) и новыми педагогическими 
работниками, продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко 
расположенных предметов; 

5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место 
возникновения тактильных или вибрационных ощущений при внешнем 
воздействии на определенную зону тела; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося 
предмета; 

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и 
направлением взгляда в место ее расположения (размер игрушки должен 
соответствовать возможностям ребенка); 
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8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому 
голосу педагогического работника с постепенным удалением источника от уха; 

9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения 
ребенком звука из висящей над ним игрушки; 

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические 
стимулы; 

11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и 
двигательной активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических ответов 
реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений 
рукой с целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку 
педагогического работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как 
основы осязания; 

15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на 
внешнее воздействие; 

16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных 
ответов при возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных 
сенсорных стимулов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 
предметных действий. Совместная образовательная деятельность педагогических 
работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, 
находящихся рядом и на удалении от него; 

2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках 
повышенной громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, 
колотушка, металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и произносимые 
шёпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением 
расстоянии до уха от источника звука; 

3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и 
определять на слух его направление при расположении справа - слева - сзади - 

спереди; 
4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 

социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей 
среде; 

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные 
анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 
ощущениями; 
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6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на 
изменение тембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, 
от громкого звучания голоса до шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды 
достаточной громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами 
(манипулятивных, специфических и орудийных), осуществляемых под контролем 
зрительным или тактильных и (или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных 
действий с двумя близко расположенными игрушками; 

10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с 
одним предметом, одинаковые действия с разными предметами путем 
осуществления практических проб или перебора вариантов, за счет исключения 
нерезультативных; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные 
захваты в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный); 

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

13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного 
взаимодействия с предметами окружающего мира, действия с ними, общения с 
близкими; 

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с 
дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) 
множествами; 

15) формирование умений обследовать лица родителей (законных 
представителей), педагогических работников узнавать знакомые контуры, 
обследовать себя, при отсутствии выраженных нарушений зрения - узнавать себя в 
зеркале; 

16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных 
стимулов из поля восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации; 
18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта 

или социального действия с предметом после его выполнения в совместной с 
педагогическим работником деятельности, то есть развитие имитации. 

 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 
предметной деятельности. Совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 
следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 
2) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 
3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при 

выполнении игровых действий и предметной деятельности; 
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4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 
сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

5) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при 
выраженных нарушениях слуха - из 2-3); 

6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 
7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, 

бубен, металлофон, гармоника, дудка, свисток); 
8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных 

представителей), педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и 
обращение по имени (для обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных 
слуховых аппаратах и без них); 

9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 
результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее 
реализовывать, подводить итог и давать оценку результату; 

11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение 
сложным социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, 
кручение, нанизывание, закрывание; 

12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование 
осознания их смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, 
умения реализовывать их по памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих между 
предметами; 

14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах 
предмета, за счет переработки тактильной информации; 

15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, 
их свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, 
осознание разницы между предметами путем их обследования доступными 
способами; 

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

18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 
практических проб и ориентировки на образ предмета; 

19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения 
орудийных действий; 

20) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 
пространстве; 

21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов 
путем ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре 
поверхности и свойствам материала); 
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22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног 
(ковер в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в 
групповом помещении); 

23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые 
они издают при действии с ними (знакомые предметы обихода); 

24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, 
воспитатель, помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в 
пространстве (запах столовой, медкабинета); 

26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 
(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо 
знакомые предметы в контрастном цветовом изображении (при наличии 
остаточного зрения). 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 
познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной 
продуктивной самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и 
объединения в группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 
4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и 

их отраженному повторению путем подражания; 
5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных 

действий в процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 
6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во 

внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 
7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 
8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 
9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров - по длине, ширине, высоте, величине; 
10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 
11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 
12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества 

предметов: "одинаково"; 
13) формирование умения сопоставлять численности множеств, 

воспринимаемых различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 
14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных 

видах деятельности; 
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15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 
(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение 
помещений доступным коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным 
коммуникативным способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, 
группа); 

17) учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", расположению 
игрушек и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, 
вверху-внизу, впереди-позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, 
что происходит вокруг и где он находится, что делает; 

19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета 
путем ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 
пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 
ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 
пространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", 
а затем исходя из положения другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию 
путем ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева 
и справа; 

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 
25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в 

ситуации, выбора и воспроизведения результативной последовательности действий 
по памяти, при затруднении использование метода целенаправленных 
практических и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей 
из 2-4 частей (при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 
28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, 

сегодня, завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 
29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

 

2.2.3. Образовательная область "Речевое развитие" включает в себя 
формирование таких социальных способов контакта с людьми, как жестово-

символические средства, речь и альтернативные формы коммуникации, а 
также совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, 
знакомство с произведениями детской литературы. 
Основное содержание образовательной деятельности в период 

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

1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 
артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 
3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании 

на них пищи; 
4) формирование невербальных средств общения; 
5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-

вибрационной основе; 
6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время 

проведения дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим 
работником; 

7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, 
изменениям интонации и силы голоса. 

 Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) привлечение внимания к партнеру по общению; 
2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником, при 
выполнении гимнастики и действий с игрушками; 

3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения 
массажа и пассивной артикуляционной гимнастики; 

4) формирование потребности использования руки как средства 
коммуникации; 

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого 
человека; 

6) формирование умения различать интонации педагогических работников, 
подкрепляя это соответствующей мимикой, звуком; 

7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним 
или изменения поведения по речевому или тактильному обращению 
педагогического работника; 

8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических 
работников с помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять 
знакомые и новые речевые звуки, слоги; 

10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых 
эмоциально-подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в 
хорошо известной игровой ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 
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12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 
разговаривающего с ребенком педагогического работника; 

13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной 
форме. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования предметной деятельности. Совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
предполагает следующие направления работы: 

1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, 
действием и его обозначением в доступной коммуникативной форме; 

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

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 
педагогического работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического 
работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 
6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а 

также их ситуативного использования; 
7) стимулирование элементарных речевых реакций; 
8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной 

форме в различных жизненных ситуациях; 
9) формирование умения соотносить предмет с его изображением 

(картинкой, барельефом); 
10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях 

доступными способами коммуникации; 
11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых 

инструкций; 
12) развитие слухового восприятия с использованием различных 

технических и игровых средств; 
13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

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

14) поддержка желания речевого общения; 
15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 
16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 
17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному 

произнесению слов во фразе из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном 
темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша стоит (сидит, идёт). Вот кубик 
(мишка). Папа, пока (привет); 

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом; 
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19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, 
показывать верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, 
широко открывать рот; 

20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и 
громко, умения звать педагогического работника и общаться с ним голосом разной 
силы. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования познавательной деятельности. Совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 
звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

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

3) стимулирование потребности использовать при общении со 
педагогическим работником или другим ребенком не только невербальные 
средства, но и речевые высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 
2-3 слов; 

4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми 
фразами в доступной коммуникативной форме; 

5) развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой 
(устной, письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки 
мылом, положи книгу в шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на 
стол; 

6) формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 
7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и 

па___, ту и тутуту. 
8) различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, 

папапапа; музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 
9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, 

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

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

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков 
(источник звука: пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые 
высоким и низким голосом); 

12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 
13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов 

(слогосочетания типа: ПАпа, паПА, паПАпа); 
14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 
15) определение на слух направления звука, источник которого расположен 

справа - слева - сзади - спереди, и узнавание источника звука; 
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16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и 
словосочетаний; 

17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе 
с сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков 
и слогов в слове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, 
норм орфоэпии; 

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, 
о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение 
произношению фраз с повествовательной, вопросительной и восклицательной 
интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, 
содержащей его письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание 
предметов по их речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых 
ребенку слов); 

22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на 
вопросы (Что это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные 
(Какого цвета? Какой формы? Что с ним делают?); 

23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа 
бумаги: верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного 
использования названий в деятельности; 

24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и 
нога, левая рука и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

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

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения 
составлять сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием 
цвета, формы, величины, материала, назначения и других признаков в доступной 
коммуникативной форме. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

в данной программе представлена музыкальным воспитанием и следующими 
видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, конструирование, 
рисование. 

Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных 
занятиях, так и в другое учебное время, в том числе на прогулке. Важным 
направлением работы является формирование продуктивной деятельности на 
занятиях лепкой и аппликацией, конструирования и рисования. Изобразительная 
деятельность оказывает влияние на самые различные стороны психического 
развития. При выполнении данной деятельности перед ребенком встает конкретная 
практическая задача, требующая определенного уровня развития мышления, 
знаний и умений. Первым этапом обучения обучающихся изобразительной 
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деятельности является умение обследовать реальный предмет, следующим этапом - 
изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, затем - 

обозначать полученное изображение символом, знаком или словом. 
В случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет 

осязательное восприятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной 
деятельности является лепка, цель которой - подвести ребенка к пониманию 
возможности изображения реального предмета. В лепке реальный объемный 
предмет предлагается в объемном изображении. В процессе обучения лепка 
способствует формированию точных образов восприятия, а также развитию 
согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 
образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, 
музыке, пению близкого педагогического работника; 

2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих 
обучающихся на тактильно-вибрационной основе); 

3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой 
мелодии с помощью двигательно-голосовой активности; 

4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки 
(замирание, сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам 
музыкальных инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной 
громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой; 

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, 
музыкальным ритмом; 

4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на 
звучание знакомых игрушек, потешек, песенок; 

5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука 
(быстро или медленно, тихо или громко), их связи с эмоциональным состоянием и 
поведением педагогического работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 
7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их 

пропевание в соответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни; 
8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, 

соотнося их с изменением темпа и ритма. 
Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. 
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Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

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

 В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает 
следующие направления работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных 
инструментов; 

2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 
3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 
4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию 

музыки, накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 
5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных 

произведений; 
6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными 

игрушками; 
7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки 

(спокойная, маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 
8) формирование умения информировать педагогического работника о своем 

предпочтении определенного музыкального произведения или игрушки; 
9) развитие слухового восприятия; 
10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных 

игрушек; 
11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное 

движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его 
функциональных возможностей. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 
работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 
направления работы: 

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 
2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, 

величину предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 
3) знакомство со свойствами пластилина; 
4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, 

соединение или разъединение, раскатывание; 
5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 
6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, 

называть сам объект и его знакомые основные элементы доступным 
коммуникативным способом. 
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В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 
следующие направления работы: 

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

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью 
аппликации; 

3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными 
возможностями инструментов, необходимых для выполнения аппликации, 
формирование навыка безопасной работы с ними; 

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

5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника 
привыполнении аппликации; 

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 
В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие 
направления работы: 

1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, 
величину, цвет предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, 
запоминание их расположения, взаимосвязи между собой; 

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

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

удерживать при рисовании; 
5) формирование простых графических навыков: рисования прямых, 

замкнутых линий, черкания; 
6) формирование навыка подражания простым графическим движениям 

карандашом; 
7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или 

внизу, сбоку. 
 В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

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

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

2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью 
деталей конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные 
элементы доступным коммуникативным способом; 

3) формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 
4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 

деталей по подражанию действиям педагогического работника; 
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5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их 
конструктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и 
свойства. 

 Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования познавательной деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

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

 В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает 
следующие направления работы: 

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

произведений разного характера; 
3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, 

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

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное 
социальное движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом 
функциональных возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника 
при звучании знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 
7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием 

звучания музыки, изменять движения в соответствии с изменением ритма и 
характера мелодии; 

8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 
9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных 

инструментах разных музыкальных ритмов; 
10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по 

доступной коммуникативной инструкции; 
11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 
12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 
13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои 

движения с ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 
 В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

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

1) знакомство с основными приемами лепки; 
2) формирование представления о предметной лепке; 



40 

 

3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным 
образцом; 

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 
5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и 

последовательному их выполнению в соответствии с заданной целью; 
6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем 

подражания продуктивным действиям педагогического работника; 
7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
 В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность 

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

1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 
2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 
4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из 

бумаги на плоскость согласно образцу; 
5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям 

педагогического работника; 
6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

 В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических 
работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) развитие графических навыков; 
2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 
3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную 

обводку; 
4) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не 

выходя за рамки рельефного контура; 
5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки 

подражая действиям педагогического работника; 
6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным 

образцом; 
7) формирование умения рисовать по образцу; 
8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию 

действиям педагогического работника; 
9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других 

обучающихся при выполнении коллективной работы; 
 В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 
следующие направления работы: 
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1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, 
справа, над или под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, 
обучение изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным 
объектом; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 
5) формирование умения выполнять постройки по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в 

игре. 
   

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» направлена на 
укрепление здоровья и поддержание потребности в двигательной 
активности, развитие у обучающихся сохранных двигательных 
возможностей, формирование новых моторных актов, социальной 
направленности движений, социальных действий с предметами, а также 
социально-обусловленных жестов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 
ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
предполагает следующие направления работы: 

1) создание специальных условий для развития физических возможностей 
ребенка; 

2) формирование потребности в двигательной активности; 
3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в том 

числе положении на животе; 
4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при 

опоре на предплечья; 
5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в 

пространстве; 
6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного 
аппарата при кормлении; 

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

9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 
10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих 

движений ладоней рук и пальцев. 
Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 
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1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных 
позах: на руках у педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в 
позе полусидя, стоя на коленях с поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный 
контроль положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза 
во время кормления, при игре с игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в 
пространстве, самостоятельный переход из положения на спине в положение на 
животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках 
педагогического работника, с опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения 
захватывать предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем 
остальным, осуществлять исследовательские движения пальцами рук, 
выполнять различные по сложности социальные действия с игрушками 
(манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в 
другую, увеличение зрительного или перцептивного контроля; 

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

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование 
навыка передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, 
овладение ползанием (развитие координированного взаимодействия в 
движениях рук и ног), умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование 
навыка сохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполнении 
различной цепочки движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с 
кратковременным сохранением равновесия в вертикальном положении, стоя на 
коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, лежа, в том числе 
группирования при падении; 

10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка 
опираться на ножки, отталкиваться руками (катание на большом мяче), 
выносить их вперед для опоры. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования предметной деятельности. Совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
предполагает следующие направления работы: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при 
изменении положении тела, в статическом положении, при выполнении 
движений и игровых действий; 

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 
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3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной 
ходьбы: изменения направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

4) формирование навыка использования физических и двигательных 
возможностей для влияния на ситуацию, при выполнении действии с 
предметами, в том числе в ходе продуктивной и игровой деятельности; 

5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных 
ритмичных движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений 
с движениями педагогического работника и музыкальным ритмом; 

6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, 
выполнять точные координированные движения пальцами рук, выбирать 
удобное положение руки для орудийного и предметного действия, продуктивной 
и игровой деятельности; 

7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для 
ориентировки в пространстве во время передвижения. 

 Основное содержание образовательной деятельности в период 
формирования познавательной деятельности. Совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за 
педагогическим работником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических 
упражнений, потребности в разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и 
пальцами рук согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу 
расслабленной кистью правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать 
пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку на ладонь другой руки; фиксировать 
одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; стучать ладонью по 
столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 
соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 
("корзиночка"). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать 
правильную позу и положение руки при обследовании предметов и 
ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с 
нарушением зрения сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за 
столом, в кресле, при ходьбе, при передвижении и действии с игрушками-

каталками и игрушками-двигателями (подготовка к действию с тростью); 
6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 
7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения 

тела, координации движений рук и ног при ходьбе; 
8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, 

музыкальным ритмом; 
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9) формирование умения произвольно менять скорость и направление 
движения; 

10) совершенствование координации и качества движений при 
самостоятельном спуске и подъеме по лестнице, умения держаться за перила, 
поочередно переступать ногами, в том числе по поверхности с разным 
наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при 
изменении направления и скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных 
движений без предметов и с предметами; 

13) развитие навыка выполнения координированных движений руками 
при игре с мячом разного размера в соответствии с созданной педагогическим 
работником ситуацией: бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу 
броска, толкать от себя ногой или руками (сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с 
предметами: разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его 
левой рукой, и наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять 
перцептивную ориентировку, складывать предметы, производить изменения. 

  

Целью занятий по физической культуре является повышение двигательной 
активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной 
жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и 
прикладных двигательных навыков;  играть в подвижные игры, знакомить с 
элементами спортивных игр; укрепление и сохранение здоровья  детей, 
профилактика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний.  
Коррекционные подвижные игры.  

Подвижные игры.  
• Соблюдение правил игры «Болото»: брать коврик класть перед собой; 

переступать с коврика на коврик; брать коврик, который остался сзади, 
перекладывать его вперед; переходить по коврикам (наступая только на коврик) 
до обозначенной цели.  
• Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса 

препятствий»: ходьба по скамейке, прыжки через кирпичики, проползание по 
туннелю, бег, передача эстафеты.  

• Соблюдение правил игры «День - Ночь»: бегать, когда звучит музыка; 
сесть на скамейку, когда музыка не звучит.  

• Соблюдение правил игры «Самолеты»: бег по кругу, руки в стороны, 
когда звучит музыка; сесть на коврик, когда музыка не звучит.  

• Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери 
пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, 
передача эстафеты.  

• Соблюдение правил игры «Бросай-ка»: поднимать мячик по сигналу; 
бросать через условное препятствие.   
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• Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим 
дом»: бежать с модулем до цели; поставить модуль на модуль; вернуться к 
линии старта; передать эстафету.  

  

2.3.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
тяжелыми множественными нарушениями развития 

Исследования в области специальной педагогики доказали, что 

последовательное всестороннее развитие психологического потенциала детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с ТМНР, 
возможно и происходит в специально созданных условиях воспитания и 

обучения. Причем успешность психического развития зависит от 

своевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогической 

помощи. 
Для организации и реализации  коррекционной работы в учреждении 
функционирует «Психолого-медико-педагогический консилиум» (ПМПк). 
ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 
учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников. Деятельность ПМПк дошкольного учреждения 
осуществляется на основе принятого учреждением «Положения о психолого-

медико-педагогическом консилиуме» 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию 
Программы, включает: 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЛЙ РАБОТЫ (составляется 
двумя воспитателями на одну группу); 
 рабочую программу педагога-психолога;  
рабочую программу музыкального руководителя;  
рабочую программу инструктора физического воспитания;  рабочую 
программу учителя-логопеда;  

Специальные индивидуальные программы развития (СИПР) 
являются основным механизмом адаптации основной образовательной 
программы дошкольного образования, в которых учитываются все 
специальные условия. Образовательная деятельность по профессиональной 
коррекции нарушений  развития и образования детей с особыми 
образовательными потребностями строится на основе целей, задач, принципов 
и планируемых результатов освоения Программы (см. «Целевой раздел»). 
Содержание коррекционной работы отражено в разделе 2.1.   

Цель коррекционной работы – создание условий для максимального 
развития реальных и потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ, его 
разностороннего развития при усвоении Программы, социальной адаптации с 
учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей.   
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Задачами коррекционной работы являются:  

1. Определение особых образовательных потребностей ребенка.   

2. Разработка и реализация СИПР.   

3. Обеспечение перехода ребенка на другую ступень образования по 
достижении школьного возраста.  

Содержание коррекционной работы представлено в таблице 3.  

Таблица 3 

Виды деятельности в коррекционной работе, и их содержание  
№  
п/п  Виды деятельности  Содержание деятельности  

1.  

Проведение психолого-

педагогической 
диагностики.  

Выявление отклонений в развитии.  
Определение причин, характера и степени 

выраженности первичных нарушения развития и их 
влияния на появление вторичных отклонений развития.  

Выявление  индивидуально-психологических 
особенностей развития ребенка с ОВЗ.  

Определение  специфических 
 образовательных потребностей ребенка.  

Формирование представлений о педагогическо 

потенциале семьи.  

2.  
Социализация 
(абилитация)   

При организации данных видов деятельности 
необходимо руководствоваться тем, что в раннем 
возрасте преобладанием является процесс  абилитации, 
т.к. ребенку раннего возраста не возвращаются 
способности к чему-либо (реабилитация), не 
исправляются недостатки (коррекция), а первоначально 
формируются и развиваются в особых условиях 
развития.   

Абилитация - это процесс формирования и развития 
у ребенка функций, изначально у него отсутствующих 
или нарушенных, предотвращение появлений у ребенка 
с нарушениями ограничений активности 
(жизнедеятельности) и участия в жизни общества.  
Коррекция - это процесс и результат психолого- 
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3.  Коррекция общих и 
специфических  
отклонений и  

нарушений развития 
ребенка.  

педагогического воздействия, направленного на 
ослабление или преодоление недостатков 
психофизического развития ребенка   

Развитие характерных для конкретного возраста 
психологических новообразований, ведущей и 
типичных видов деятельности.  

Развитие общения, предметно-игровых действий.  
Развитие восприятия и наглядно-действенного 

мышления, речи, самосознания, предпосылок к 
продуктивной деятельности.  

4.  

Психоло-

гопедагогическая  
поддержка родителей 

ребенка с ОВЗ  
(законных 

представителей).  

Организация деятельности по сопровождению и 
поддержке родителей, членов семьи ребенка с особыми 
потребностями через консультирование родителей по 
вопросам, связанным с индивидуальными 
особенностями ребенка и условиями его оптимального 
развития, организацию обучения родителей на 
тематических семинарах, беседах и разнообразных 
форм совместной деятельности.  

5.  

Обеспечение 
междисциплинарного  
обслуживания ребенка 

и семьи.  

Междисциплинарная оценка основных областей 
развития ребенка (познавательной, 
социальноэмоциональной, двигательной, речевой, 
области самообслуживания); определение состояния 
психического здоровья ребенка, качественных 
особенностей его отношений с родителями и другими 
членами семьи; выявление основных потребностей 
ребенка и семьи.  

Создание адаптированных образовательных 
программ – программ  индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его 
семьи, отражающих междисциплинарное обслуживание 
ребенка и семьи в соответствии с разработанной 
программой.  

  

Конкретизация содержания коррекционной работы отражается в рабочих 

программах специалистов, адаптированных для воспитанников с определённой 

структурой нарушений развития.  

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 детей 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.  
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Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 

ориентиров АООП и открывает перспективы освоения содержания общего 

образования. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной 

работы необходимо иметь данные о структуре, характере и степени 

выраженности нарушений в развитии ребенка; определить уровень 

психического развития ребенка на момент проведения первичного психолого-

педагогического обследования и «зону его ближайшего развития»; изучить 

социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер 

психического развития детей с ТМНР, наполнение содержательной части СИПР 

по степени сложности и объему предлагаемого материала определяется на 

основе принципа  «от простого к сложному». В СИПР 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 СИПР для ребенка с ТМНР принимают участие все 

специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации 

(экспертная группа) при непосредственном участии родителей (лиц их 

замещающих). 

Содержание СИПР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых 

образовательных потребностей ребенка с ТМНР. Она включает: 

 сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях 

жизни и психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования 

родителей (лиц их замещающих), анализа рекомендаций ПМПК и заключений 

врачей- специалистов; 

 углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью 

определения актуального уровня психического развития, структуры нарушений 
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психического развития, потенциальных возможностей в обучении, 

индивидуальных особенностей поведения и личностных характеристик на момент 

поступления в Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами 

экспертной группы в сотрудничестве с родителями (лицами их замещающими) 

осуществляется наполнение СИПР 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 СИПР. Помощь в 

определении направлений, методов и приемов коррекционно- педагогической работы 

специалисту может оказать современная методическая литература и учебные пособия, 

где подробно изложено содержание коррекционной работы с детьми, имеющими 

сенсорные, двигательные и другие нарушения ; 

 результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с 

ТМНР используются для определения мер и условий, необходимых для реализации 

потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании\раздевании, совершении 

гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды. 

Специалисты разрабатывают алгоритмы действий на случай возникновения разных 

непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью жизни и здоровья 

воспитанника. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 определяется перечень необходимых технических средств (включая 

индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, 

необходимых для реализации содержания СИПР. 

 определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, 

степень участия родителей в реализации содержания СИПР на данном этапе его 

развития в домашних условиях. 

2. Разработанная СИПР утверждается консилиумом Организации. В зависимости 

от результатов анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического 
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обследования ребенка с ТМНР консилиум устанавливает срок реализации СИПР. Он 

составляет не менее 3 месяцев, но не может превышать одного года. 

3. В процессе реализации СИПР проводится промежуточный мониторинг, по 

результатам которого допускается внесение корректив в различные структурные 

компоненты программы. 

4. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ 

результатов реализации СИПР. Консилиум Организации на основании данных 

психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей и 

специалистов, реализующих образовательный процесс, принимает решение о 

корректировке содержания СИПР или прекращении ее действия. Важно, чтобы в 

процессе оценки эффективности реализации СИПР 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 СИПР В ходе коррекционно-развивающей работы у 

детей с ТМНР на каждом возрастном этапе необходимо формировать ведущие виды 

детской деятельности: общение, предметная, игровая, продуктивная, а также их 

структурных компонентов: ориентировочного, операционного, мотивационного, 

регулятивного и оценочного. 

Основная роль педагога при реализации содержания коррекционно-развивающей 

Программы заключается в своевременной организации предметно-развивающей среды 

и педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения 

взрослого с ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого 

взаимодействия планомерно усложняются ориентировочная и исследовательская 

активность, обогащается восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются 

двигательные навыки, социальные формы взаимодействия и речевая деятельность в 

соответствии с возрастными, а также индивидуальными особенностями и 

возможностями детей с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия и проводится по основным 

образовательным областям Программы. Продолжительность и частота коррекционно-

развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и динамикой 

усвоения нового материала. 
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Для достижения цели коррекционно-развивающей работы Программа обобщает 

специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление 

актуального уровня развития и гармоничное формирование последующих (согласно 

онтогенезу) психологических достижений возраста в основных линиях развития. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются 

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

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

нарушений психического развития и поведения, специфических образовательных 

потребностей ребенка. 

Дети с отсутствием функциональных возможностей или тяжелым поражением 

анализатора нуждаются в подборе значительного количества специальных методов и 

приемов для формирования механизмов компенсации и активизации темпа 

психического развития, освоения новых более совершенных форм психологического 

взаимодействия со средой, а также в более частых индивидуальных занятиях со 

специалистом. 

Для детей с нарушениями слуха в структуре ТМНР при разработке СИПР 

следует выделить дополнительное количество занятий, направленных на развитие 

слухового восприятия, формирования устной речи и произношения. Для детей с 

нарушениями зрения в структуре ТМНР при разработке СИПР следует выделить 

дополнительное количество занятий, направленных на развитие готовности сохранных 

анализаторов к восприятию признаков и свойств окружающего мира, ориентировки на 

своем теле и в пространстве, развитие тактильного восприятия, знакомство с 

элементами тифлографики, а также проводить профилактику вербализма, 

подразумевающего употребление ребенком слов, за которыми нет смысла, содержания, 

значение которых остается пустым. Для детей с двигательными нарушениями в 

структуре ТМНР при разработке СИПР следует выделить дополнительное количество 

занятий, направленных на развитие двигательной деятельности, развитие ручной 

умелости и подготовку руки к овладению письмом, развитие речевого общения, 

формирование пространственных и временных представлений, а также уделить 

дополнительное время подбору и отработке адаптивных техник выполнения 

деятельности по приему пищи, гигиене и другим разновидностям самообслуживания.  

Для детей с коммуникативными проблемами при разработке СИПР следует выделить 

дополнительное количество занятий для целенаправленной фиксации внимания 

ребенка на результативной последовательности действий и существующих между 
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отдельными действиями причинно-следственных связей. Такая работа должна 

проводится и при выстраивании социального алгоритма межличностного 

взаимодействия, формирования социальных действий и движений, простейших 

игровых навыков с пониманием отражения социальных отношений людей и 

деятельности человека в окружающей среде, навыков самообслуживания и 

продуктивной деятельности, социальных средств коммуникации и поведения в 

организованной/учебной среде. Дополнительной работы потребуют формирование 

навыков доступных форм коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, 

навыков подражания, самовосприятия, элементарной саморегуляции, обучение 

пониманию эмоций другого человека в рамках предметно- игровой деятельности. 

Особое внимание следует обратить на развитие понимания обращенной речи, навыка 

отражения и повторения высказываний взрослого, в том числе в диалоговой форме 

общения, коррекцию всех компонентов речи, формирование ее коммуникативной 

функции. Важной составляющей СИПР для детей с коммуникативными проблемами 

являются реализация эмоционально-развивающего взаимодействия и 

консультирование родителей (ухаживающих взрослых) по вопросам организации 

общения с ребенком и процесса его воспитания в семье. 

Для более эффективного формирования у ребенка новых социальных способов 

взаимодействия с людьми и предметами, более сложных форм отражения 

действительности и социального поведения при разработке СИПР необходимо 

соблюдать следующие принципы: доступность, интегративность, вариативность, 

многофункциональность, этапность, повторяемость. 

Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию движений у детей с ТМНР 

осуществляется постоянно, как в течение всего образовательного процесса, так и во 

время воспитания в семье. Занятия по физическому развитию включаются в игровые и 

режимные моменты, прогулки на свежем воздухе. В основе содержания занятий по 

физическому развитию лежат физиологические механизмы становления движений и 

онтогенетическая последовательность их появления у детей при достижении 

организмом определенной физической зрелости.  

  Для детей с ТМНР, у которых имеют место нарушения движений, содержание 

коррекционно-развивающих занятий по физическому развитию определяется с учетом 

рекомендаций специалиста по лечебной физкультуре. Задания и упражнения по 

формированию двигательных навыков, вопросы правильной организации пространства 

в период самостоятельной активности детей, длительность и виды двигательной 
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нагрузки, технические средства следует подбирать совместно с лечащим врачом 

ребенка. Правильный двигательный режим и регулярная смена положения тела ребенка 

в течение дня, разнообразие движений способствуют формированию потребности быть 

активным во внешней среде, изучать окружающее пространство, что, в свою очередь, 

повышает результативность занятий и способствует последовательному овладению 

более совершенными двигательными навыками. Педагог должен обеспечить 

правильный режим двигательных занятий, физиологически правильные позы, в 

которых ребенок должен находиться в течение дня. Это повысит двигательную 

активность ребенка и будет способствовать выполнению направленных движений 

различной степени сложности, ощущению результативности моторного акта или 

двигательной схемы. Рекомендуется обсудить с лечащим врачом или инструктором 

ЛФК наиболее подходящее положение ребенка в ходе кормления, купания, а также 

правильную рабочую позу во время коррекционно-развивающих занятий и участия 

ребенка в различных видах детской деятельности, в том числе возможность 

выполнения отдельных движений в ходе игры. 

В коррекционно-развивающие занятия следует включать гимнастику, лечебные 

методы и приемы (поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация) 

по нормализации у детей мышечного тонуса. Это способствует формированию 

физиологичной схемы движений и последовательному развитию двигательных 

навыков ребенка. 

На протяжении длительного времени обучение детей с ТМНР новым движениям 

осуществляется только в форме совместной или совместно-разделенной деятельности. 

Постепенно ребенок овладевает достаточным объемом разнообразных двигательных 

умений и результативных схем, что обеспечивает возможность выполнения новых 

ранее незнакомых движений за счет комбинации уже усвоенных и имеющихся в 

практическом опыте. В этом случае обучение проводится путем демонстрации новой 

схемы движений или социального действия с предметом, при которой ребенок 

становится максимально активным и самостоятельным. Обучая ребенка новым 

моторным актам, схемам движений и социальным действиям с предметами, в том 

числе орудийным, графическим и трудовым, следует создавать условия для их 

регулярного самостоятельного использования в реальной жизни (во время действий с 

предметами, передвижения, приема пищи, гигиенических процедур, одевания и в игре). 

За счет этого будет повышаться качество выполняемых действий и формироваться 

навык практического использования, увеличиваться степень самостоятельности и 
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независимости от взрослого. При этом следует контролировать качество выполнения 

движений и своевременно оказывать направляющую помощь, тем самым повышая 

результативность движений и предупреждая формирование патологического 

двигательного стереотипа. Необходимо следить за состоянием мышечного тонуса 

детей, дозировать двигательную нагрузку, своевременно делать паузы и менять вид 

активности, не допуская повышения мышечного тонуса, чрезмерной усталости и отказа 

от движений. 

Первоначально отдельное время для формирования движений в сетке занятий не 

выделяется. Это направление работы включено в различные формы и виды активности 

ребенка. Готовностью к включению детей с ТМНР в подгрупповые и групповые 

занятия по физическому воспитанию является умение произвольно некоторое время 

сохранять положение тела, т.е. осуществлять вестибулярный контроль, самостоятельно 

выполнять движения по подражанию или инструкции, а также способность 

согласовывать их между собой, с музыкальным ритмом. 

Отдельным направлением работы по развитию движений у детей с ТМНР 

является формирование стереогнозиса и умения осуществлять ориентировку на свои 

перцептивные ощущения как основы познания и опознания предметов путем 

исследования их сенсорных свойств ощупывающими движениями рук. Упражнения по 

данному направлению работы включаются в каждое коррекционно-развивающее 

занятие на протяжении всего дошкольного детства. Наличие таких двигательных 

умений, как контроль положения тела, умение выполнять различные простые 

моторные акты и принимать удобное положение по времени действий с предметами, 

позволяет включать в занятия упражнения по формированию координированных 

движений, согласования движений между собой, выполнению мелких движений 

пальцами рук, простой двигательной схемы, а также движений отраженно за взрослым. 

Следует предоставлять детям время для   отдыха и   организовывать   минуты 

разгрузки. В случае возникновения трудностей и повышения тонуса используются 

укладки и валики, уменьшается жесткость опоры, ребенка укладывают на мягкую 

поверхность, помогают принять удобное положение и ощутить чувство комфорта. 

Умение детей произвольно подбирать движения для достижения внешней цели и 

выполнения специфического действия с предметом обеспечивает возможность 

освоения навыка самостоятельного передвижения в пространстве с помощью ходьбы, 

выполнения сложных двигательных схем и запоминания результативной 

последовательности движений, имеющих определенный практический смысл и 



55 

 

связанных между собой. Если у детей имеют место значительные ограничения 

движений и навыком ходьбы они овладеть не могут, то следует формировать умение 

принимать вертикальную позу и передвигаться стоя у опоры. За счет регулярной 

практики дети с двигательной патологией могут овладеть умением передвигаться с 

помощью современных технических средств или ортопедических приспособлений. 

Навык передвижения в пространстве в позе стоя и вестибулярного контроля положения 

тела обеспечит возможность самостоятельного передвижения в будущем при 

благоприятных результатах комплексной реабилитации и улучшения двигательных 

возможностей за счет применения современных высокотехнологичных видов 

медицинской помощи.  

С детьми, у которых установлены тяжелые нарушения движений, занятия направлены 

на поддержание двигательной активности, создание условий для регулярной смены 

положения в пространстве, в том числе за счет проведения подвижных игр, где ребенок 

может ощутить положительный результат от использования имеющихся у него 

двигательных возможностей. Занятия по развитию предметных действий, речи и 

познавательной деятельности проводятся в позе лежа на животе, сидя на ковре с 

упором спины или в специальном стуле с фиксацией положения тела и упором для 

согнутых в колене ног, а также стоя в вертикализаторе. Целесообразно включать в 

занятия упражнения по развитию перцептивного восприятия, где ребенок учится 

опознавать предмет путем анализа своих перцептивных ощущений: определять форму 

и размер, фактуру материала и т.п. При выполнении продуктивных видов деятельности 

следует обращать внимание на правильный захват предметов, зрительно-моторную 

координацию, точные и мелкие координированные движения кистей и пальцев рук, а 

также освоение ручных социальных жестов. В качестве специальных технических 

средств можно использовать фиксаторы, утяжелители, насадки. 

Активное участие детей в выполнении режимных моментов, гигиенических процедур, 

одевании и приеме пищи можно рассматривать как одно из направлений развития 

движений. Осознанное выполнение двигательной схемы и понимание цели, которую 

она позволяет достичь, являются базой освоения всех видов детской деятельности, 

коммуникации и самостоятельности ребенка. 

Новые двигательные схемы отрабатываются в медленном темпе, при 

необходимости используются специальные технические средства и оказывается 

дозированная помощь. Развитие движений можно осуществлять как на занятиях в 

первой половине дня, так и на прогулке или во время совершенствования 
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самостоятельности в быту. Педагог должен тщательно подбирать виды двигательных 

упражнений, степень их сложности и длительность физической нагрузки с учетом 

особенностей нарушения опорно-двигательного аппарата, физических возможностей и 

особенностей ребенка. 

Формирование сложных социальных движений рук у детей с ТМНР происходит 

быстрее, если они выполняются под контролем зрительного и тактильного восприятия. 

Тактильная чувствительность позволяет детям в случае значительного снижения или 

отсутствия зрения освоить исследовательские движения пальцами по рельефу и 

осуществить различение рельефного контура, выпуклых точек на плоскости. 

Сложность социальных движений требует увеличения временных промежутков для 

данного рода занятий, а также тщательного контроля состояния мышечного тонуса в 

процессе их выполнения. 

При благоприятном физическом состоянии и высоких двигательных возможностях 

детей в физические занятия можно включать упражнения со спортивным инвентарем и 

снарядами, игровыми пособиями, варианты которых представлены в методической 

литературе по развитию движений у дошкольников с ОВЗ. 

Ограничение поступающей сенсорной информации в связи со снижением 

функциональных возможностей нескольких анализаторов, а также особенности 

деятельности нервной системы приводят к тому, что у детей с ТМНР проявления 

врожденной потребности к взаимодействию с близкими взрослыми отличаются 

сглаженностью и непродолжительностью. Нередко они остаются безразличными или 

негативно реагируют на эмоциональный контакт близких с ними. Все вышесказанное 

требует специального педагогического воздействия для стимуляции потребности и 

формирования социальных форм взаимодействия и сотрудничества с окружающими 

людьми, самостоятельности и самообслуживания, таких социальных форм активности, 

как предметная деятельность, игра, художественное творчество и труд. С этой целью 

важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реагировать, воспринимать 

и устанавливать взаимоотношения со взрослыми путем ориентировки на тактильные, 

слуховые, перцептивные и осязательные ощущения, их совокупность. 

  

Через сенсорное воздействие и стимуляцию психической активности взрослый 

стремится вызвать у ребенка ориентировочное поведение и позитивное отношение при 

эмоционально-тактильном контакте, положительные ответные реакции при ощущении 

близкого взрослого. Эти психологические достижения становятся основой для 
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формирования ситуативно-личностного общения на следующем этапе психического 

развития ребенка. 

Несовершенство психологических ответов на воздействие сенсорных стимулов не 

позволяет первоначально формировать у детей с ТМНР навык захвата и выполнения 

движений с предметом. Для их появления в будущем педагог должен подобрать ряд 

упражнений по вызыванию различных ощущений с поверхностей ладоней, лица и тела. 

Это будет способствовать появлению ориентировки на свои ощущения и 

формированию реакции сосредоточения, непроизвольной защиты в виде захвата 

предмета, прикоснувшегося к ладони, локализации направления воздействия. Для 

тактильного воздействия можно использовать предметы различной фактуры и 

температуры. Прикосновения можно осуществлять с разной продолжительностью и 

ритмом. Так у детей с ТМНР формируется механизм компенсации в виде ориентировки 

и внимания к своим перцептивным ощущениям и их социальному значению. Задачами 

обучения являются стимуляция изменения мимики при возникновении приятных и 

неприятных ощущений во время умывания, фиксация внимания ребенка на ощущениях 

дискомфорта (мокрые пеленки, голод и т.п.) и комфорта (насыщение, нежные 

прикосновения, удобное положение, разнообразное сенсорное воздействие). 

Готовность ребенка к деловому сотрудничеству проявляется потребностью в 

эмоциональном контакте, принятии и внимании, т.е. регулярном общении со взрослым. 

Сотрудничая со взрослым, ребенок может в максимально короткие сроки усвоить 

наиболее эффективную и безопасную схему достижения внешней цели и 

удовлетворения своих потребностей, культурные образцы поведения. В 

сотрудничестве со взрослым ребенок копирует не только действия с предметами, но и 

при наличии остатков слуха простые речевые образцы, интонацию, начинает 

произносить слоги лепета, облегченные слова во время совершенного действия, а 

также обозначает словом предмет, который оказался у него в руках. Для выражения 

своих потребностей и желаний ребенок использует социальные жесты, которым его 

научил взрослый. Позы, социальные жесты и речь становятся актуальными средствами 

общения. Усвоив определенный объем предметных действий, ребенок в ходе делового 

сотрудничества начинает отраженно за взрослым воспроизводить цепочку предметных 

действий, в том числе простые игровые действия: катать, кормить, качать куклу, 

возводить постройки, перекладывать предметы 
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из одной ёмкости в другую. Впоследствии способы продуктивного взаимодействия 

распространятся на общение со сверстниками. 

Важным направлением коррекционно-развивающей работы является 

формирование элементарных навыков самообслуживания. Вся деятельность по 

самообслуживанию должна проходить в совместно-разделенной деятельности. 

Первоначально во время кормления и выполнения гигиенических процедур взрослый 

должен стремиться вызвать у ребенка и закрепить реакции сосредоточения при 

тактильном контакте, вызывать ориентировочное поведение на прикосновение к губам 

бутылочки или ложки с пищей, а также непроизвольный захват предмета, который 

прикоснулся к руке во время купания, одевания. Затем детей нужно учить пить из 

чашки, пользоваться ложкой во время еды, постоянно оказывать направляющую 

помощь. Особенно трудоёмким является процесс приучения к горшку. Знание 

индивидуальных особенностей детского организма, режима питания ребенка, внимание 

к изменению его поведения позволят взрослому предупредить неловкую ситуацию и 

помочь ребенку вовремя применить социальный способ удовлетворения 

физиологической нужды. Важно осуществлять процесс обучения максимально 

спокойно в доверительной обстановке, не торопя ребенка и не ругая за отсутствие 

результата или забывчивость. Регулярность выполнения социальной схемы действия, 

осознание ее удобства приведет к ожидаемому результату: ребёнок научится сообщать 

взрослому о желании в туалет заблаговременно, а затем сможет делать это социально 

приемлемым способом. Аналогичным образом учат ребенка подставлять руки под 

воду, тереть их друг о друга и вытирать насухо полотенцем. Приучают сотрудничать со 

взрослым в процессе одевания и раздевания. Учат находить свои вещи и узнавать их на 

ощупь, снимать, а потом и надевать те, что легко: шапку, тапочки, кофту и т.п. 

В течение всего периода обучения продолжается работа по развитию 

самостоятельности при выполнении всех видов детской деятельности с целью 

повышения независимости от взрослого. Детей учат поддерживать чистоту тела и 

аккуратный внешний вид, самостоятельно осуществлять определенную 

последовательность действий при выполнении гигиенических процедур, приеме пищи, 

одевании. Необходимые навыки могут отрабатываться во время игры и других видов 

детской деятельности. В ходе продуктивной деятельности детям нужно предоставлять 

определённую самостоятельность в выполнении знакомых трудовых действий: 

пользоваться клеем, бумагой, кистью и другими материалами для творчества. Детей 

включают в процесс подготовки пространства для занятий, уборки игрушек и одежды. 
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Дают простые поручения и помогают правильно выполнить их, достичь 

положительного результата, ощутить успех и получить положительную оценку 

близких. В конце завершающего этапа обучения можно привлекать детей к труду на 

природе, что обеспечит практическое знакомство с жизнью растений и животных. Дети 

научатся использовать некоторые орудия труда (ведро, метелка, совок, лейка, лопата и 

т.д.), смогут ухаживать за растениями и наблюдать за поведением домашних 

животных. 

Для закрепления знаний о живой и неживой природе, фиксации практического 

опыта с помощью знаков рекомендуется использовать различные календари, которые 

способствуют формированию представлений и облегчают запоминание 

последовательности событий и временных отрезков, воссоздание ситуаций из 

прошлого, планирование настоящего и будущего, накопление словарного запаса. Это 

позволяет ребенку ощутить стабильность мира и контроль над ситуацией, формирует 

предпосылки рационального распределения времени. Первоначально целесообразно 

использовать элементарный календарь (предметы, картинки и слова). По мере его 

освоения можно заменять некоторые хорошо знакомые изображения предметов, 

ситуаций, событий и понятий символами или словами. Календари могут иметь 

рельефные, контурные и барельефные изображения предметов. В них может быть 

отражен режим дня и неизменная последовательность действий при выполнении какой-

либо деятельности, что представляет собой тактильную и визуальную опору-подсказку, 

упрощающую ребенку процесс ее воссоздания на практике в реальной жизни. 

Формирование способов познания окружающей среды, восприятия и обработки 

поступающей информации, умения выбрать наиболее результативную схему 

деятельности для достижения результата с учетом условий и факторов внешней среды 

является одной из определяющих целей обучения детей с ТМНР. Развитие 

познавательных возможностей и формирование новых способов познания окружающей 

среды, качественное преобразование и появление более совершенных форм мышления 

у детей с ТМНР возможно только в процессе систематической коррекционно-

развивающей работы. 

Первоначально специальные педагогические методы и приемы направлены на 

активизацию сохранных функциональных возможностей анализаторов и создание 

условий для возникновения ощущений, благодаря чему ребенок начинает постепенно 

накапливать чувственный опыт. Появление первых безусловно-рефлекторных ответов 

в виде генерализации движений и внимания на ощущения, изменение поведения и 
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эмоциональных реакций свидетельствуют о том, что у ребёнка появился интерес к 

внешним стимулам, он начал взаимодействовать с окружающей средой. Это можно 

рассматривать как непроизвольную элементарную познавательную активность и 

начальный этап формирования познавательной деятельности и мышления. Этот этап 

 включает в себя узнавание часто возникающих и воздействующих на анализаторы 

сенсорных стимулов за счет сопоставления с теми, что имеются в памяти в виде следов 

прошлого опыта. Поиск сенсорного раздражителя и двигательное беспокойство как 

проявление потребности во впечатлениях также являются формами познавательной 

активности. Именно их должны вызывать и поддерживать с помощью специальных 

игровых пособий, методов и приемов педагог-дефектолог на коррекционных занятиях 

и родители (ухаживающие взрослые) во время общения и при организации 

бодрствования. Важно отразить в ИПКР упражнения, которые будут способствовать 

познавательному развитию детей на этом этапе, и обучить родителей ребенка их 

правильному воспроизведению в домашних условиях. 

Постепенно, используя специальные сенсорные стимулы и оказывая 

воздействие на несколько анализаторов одновременно, располагая ребенка в удобной 

физиологически правильной позе, взрослый уменьшает объем помощи, предоставляет 

возможность ребенку быть более самостоятельным и активным. Коррекционная работа 

по сенсорному воспитанию как основе познавательных/умственных действий, а затем и 

деятельности направлена на формирование у детей ориентировочных и перцептивных 

действий: слушание и рассматривание, ощупывание для появления навыка опознавания 

предметов и освоения систем сенсорных эталонов. 

Регулярность сенсорного воздействия и самостоятельное познание ближайшего 

пространства и предметов способствует формированию межанализаторных связей, 

дифференциации и систематизации ощущений, появлению возможности их 

направленного восприятия, узнавания и анализа. Продолжительное исследование 

сенсорных стимулов, используя функциональные возможности анализаторов и 

движения, анализ и обобщение ощущений приводит к их предметному отнесению и 

рождению образов восприятия. 

Постепенно ребенок накапливает положительный опыт взаимодействия с 

внешним миром, получает новые знания о нем, начинает использовать свои 

физические возможности, в том числе движения, для направленного познания 

окружающей среды и становится в определенной степени активным ее 

исследователем. 
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Ребенок начинает усваивать новые знания и действия с предметами, осуществлять 

ориентировку в их свойствах с помощью имитации и копирования. Способность к 

копированию путем ориентировки на свои перцептивные или зрительные ощущения, а 

также имеющийся в памяти опыт является ожидаемым психологическим достижением 

в познавательном развитии ребенка, которое должно появиться в результате 

коррекционно- развивающего обучения. Способность воспринимать и анализировать 

поступающую информацию обеспечивает возможность различения предметов, 

ориентировки на их свойства, появлению образов восприятия, а также возможности 

обозначения как самого предмета, так и действия с ним в слове. Задача педагога 

подобрать упражнения, а родителей (ухаживающих взрослых) создать условия для 

последовательного усвоения детьми таких совершенных, истинно социальных 

способов познания окружающей среды, как практические пробы с фиксацией внимания 

и предпочтения результативных и отказ (начиная со все более редкого применения во 

время действия с предметами) от нерезультативных проб. Практические пробы во 

время выполнения действий с предметами (специфических и соотносящих), как и 

объединения действий в цепочку способствуют формированию навыка различения 

объектов и ориентировки в их сенсорных свойствах, группировке согласно явным 

сенсорным признакам. Взрослые, используя совместно-разделенную деятельность, 

должны содействовать самостоятельному выполнению ребенком практических проб и 

достижению положительного результата, осознанию внешнего сходства и различия 

предметов, социального принципа их объединения в группы. Все действия по 

восприятию, исследованию и сравнению объектов, а также процесс их объединения в 

цепочки и игровые действия, должны иметь устно-жестовое сопровождение взрослого, 

содержание которого понятно ребенку, а образец доступен для копирования. 

Постепенно в сотрудничестве со взрослым ребенок овладеет разнообразными 

предметными и орудийными действиями, осознает функциональное назначение 

предметов и начнет использовать их правильно, будет обозначать результат 

совершенного действия, сам предмет и его сенсорные свойства доступным 

коммуникативным способом. 

У детей с ТМНР необходимо формировать такие способы усвоения 

общественного опыта, как имитация и копирование; умение запоминать, сравнивать, 

анализировать, обобщать, различать и группировать по заданному взрослым 

сенсорному признаку предметы, отвлекаясь от других; фиксировать и обозначать их. 

Необходимо учить детей наблюдать за действиями других, что особенно трудно, но 
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возможно для детей с нарушениями зрения. За счет качественного изменения способов 

ориентировки в окружающей действительности ребенок открывает смысл действий и 

деятельности, а также отношений между предметами. Это является началом осознания 

социальных явлений, в том числе отношений между людьми. Дети начинают обращать 

внимание на существующие внешние различия между людьми и видами их 

деятельности, что позволяет приступить к формированию знаний о человеке, о 

строении его тела, чувствах и поведении в социуме. Навык копирования обеспечивает 

возможность приучения к соблюдению социальных норм поведения в обществе и 

становлению самостоятельности. 

  

Практическое взаимодействие, затем действия и деятельность обеспечивают ребенка 

сведениями об окружающей среде. Благодаря чему он может почувствовать и узнать 

ее, выработать свое отношение к ней и научиться сообщать взрослому об этом с 

помощью доступных социальных средств (мимика, социальное движение-жест и речь 

устная/письменная/дактильная). 

Особый акцент при проведении коррекционных занятий с детьми следует делать на 

развитии слухового внимания и восприятия, а также на совершенствовании 

перцептивных действий. Устойчивое восприятие и оперирование сенсорной 

информацией в уме позволяют включить детей в игровую и продуктивную 

деятельность. Благодаря этому формируются образы-представления, навыки 

планирования и достижения внешней цели. 

Педагог должен содействовать переходу детей с ТМНР на новый способ ориентировки 

в окружающем – метод примеривания, или зрительного (тактильного) соотнесения. 

Метод заключается в выполнении операций сравнения в умственном плане, используя 

имеющийся в памяти опыт и ситуативно его применяя в знакомых для ребенка 

обстоятельствах. Регулярная практика примеривания является условием формирования 

системы сенсорных эталонов и количественных отношений, появления целостного 

образа предметов и навыка его практического воссоздания. 

Задача взрослого инициировать и поддерживать попытки ребенка доступным 

коммуникативным способом сообщить о своих потребностях, желаниях и чувствах так, 

как это делает взрослый, подражая и отражая его поведение и высказывания. 

Регулярная фиксация в доступной коммуникативной форме ребенком своего 

практического опыта помогает закрепить в памяти и быстро наращивать объем 

представлений об окружающем мире, приступить к осознанию видимых связей и 
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зависимости между явлениями природы, запомнить последовательность событий, за 

счет чего осознать причинно-следственную связь между ними. Постепенно у детей с 

ТМНР складывается целостная система знаний, в которой объединяются ценностно-

значимые ориентиры деятельности и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт и способствует 

появлению образов-представлений. Наличие практического опыта, определённого 

объема знаний и образов-представлений об окружающем позволяет ребенку в 

дальнейшем воспринимать и понимать содержание словесных описаний объектов, 

отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, 

песен, загадок), усваивать новую информацию об окружающем. 

Темп и особенности формирования речи, как и их нарушения у детей с ТМНР имеют 

биологическую основу в виде характера, тяжести и структуры поражения центральной 

нервной системы и головного мозга, а также степенью ограничения потока 

  

сенсорной информации, поступающей с различных анализаторов. При этом развитие 

речи ребенка с ТМНР определяется социальными условиями среды, характером, 

формой и регулярностью общения с близкими взрослыми, объемом и разнообразием 

сенсорного воздействия, в том числе неречевых и речевых звуков. Эти компоненты 

составляют психологическую базу развития речи детей с ТМНР. 

Специалисты призывают не сводить коррекционно-педагогическую работу по 

развитию речи к коррекции ее произносительной стороны и механическому 

обогащению словаря, заучиванию большого объема фраз и текстов. Содержание 

коррекционно- развивающих занятий по формированию и развитию речи детей с 

ТМНР должно быть включено в естественную жизнь ребенка, использоваться 

взрослыми в процессе общения и совместной деятельности, во время обсуждения 

происходящего вокруг, интересов и желаний ребенка. 

Развитие речи детей с ТМНР осуществляется на специальных коррекционных занятиях, 

где поэтапно решаются задачи стимуляции, формирования, развития, систематизации и 

обогащения культуры детской речи, создаются условия для отработки речевых 

навыков и умений. При этом данные задачи также включаются в содержание любой 

деятельности ребенка с ТМНР. 

В ходе общения с детьми взрослые должны постоянно инициировать и поддерживать 

вербальное общение, фиксировать внимание на происходящих в речи детей 

изменениях, содействовать положительной динамике речевого развития детей. 
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Последовательное речевое развитие детей с ТМНР возможно только при 

реализации комплексного подхода и участии команды специалистов: учителя- 

дефектолога, сурдопедагога, учителя-логопеда, музыкального педагога, воспитателя и 

тьютора. Все специалисты, реализующие образовательную деятельность, должны знать 

основы речевого развития детей в норме и особенности развития речи при различных 

нарушениях, уметь подбирать в соответствии с индивидуальными потребностями детей 

и использовать различные виды альтернативной коммуникации, правильно 

осуществлять речевую и неречевую коммуникацию с ребёнком, реализовывать 

содержание специальных занятий, использовать специальные педагогические методы и 

приемы по развитию речи детей. Законом регламентировано использование 

образовательной организацией различных учебно-методических программ и 

технологий речевого развития детей с ОВЗ, а также разработки своих авторских 

программ с учетом индивидуальных образовательных потребностей воспитанников. 

Взрослые во время речевого общения с детьми должны поддерживать 

положительный эмоциональный контакт, быть доброжелательными и спокойными, 

отвечать на любые попытки речевой коммуникации путем использования как 

вербальных, так и невербальных форм, в том числе сенсорных и наглядных. Речь 

взрослого должна быть четкой, доступной для понимания, нормального темпа, 

разговорной громкости, интонационно выразительной. Важно обеспечить 

многократное закрепление содержания программного материала и его повторяемость 

на различных занятиях. Коммуникация детей должна осуществляться в специально 

организованных ситуациях общения, играх и занятиях для того, чтобы ребенок мог 

ощутить реальную необходимость и результативность вербального взаимодействия. 

Родителям детей необходимо научиться реализовывать содержание работы по 

развитию речи ребенка в семье и отрабатывать у него речевые навыки в процессе 

воспитания и общения. 

Важно развивать функциональные возможности слухового анализатора, 

способность ощущать и накапливать сенсорную информацию (речевую и неречевую). 

В ситуации эмоционального общения при ощущении комфорта взрослые стремятся 

вызвать у ребенка непроизвольные голосовые ответы и изменение мимики. В СИПР 

включаются занятия по развитию движений органов артикуляции; совершенствованию 

ритма дыхания; вызыванию голосовых и мимических ответов во время пассивной 

артикуляционной гимнастики, выполнении двигательных упражнений и 

непосредственного общения взрослого с ребенком. 



65 

 

На следующем этапе обучения целью коррекционно-развивающего воздействия 

становится формирование у детей навыка звукоподражания, или имитации, а также 

умения вступать в контакт доступным коммуникативным способом. Детей учат 

использовать устно-жестовую форму коммуникации для обращения к взрослому, 

обозначения предметов и действий; учат выполнять устно-жестовые инструкции 

взрослого. Детей учат произносить цепочку лепетных слогов с выделением одного 

ударного слога, объединять два открытых слога (однородных и разнородных по 

звуковому составу) в слова, воспроизводить два и более слогов слитно, объединять 

слова в двухсловную фразу. 

Еще одно направление работы - формирование и развитие звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха. 

Данное направление реализуется во всех режимных процессах, благодаря чему удается 

систематически фиксировать внимание ребенка на социальном значении слов и фраз, 

содействовать практическому использованию речи в процессе общения с детьми и 

взрослыми. Во время игр и выполнения продуктивной деятельности взрослые должны 

демонстрировать правильные речевые образцы и добиваться от ребенка их точного 

воспроизведения, а также содействовать их самостоятельному регулярному 

применению в жизни. Взрослый, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному проговариванию слов и 

фраз. Дети учатся с помощью речевых высказываний информировать взрослого о 

своем отношении к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 

Наиболее продуктивной формой организации таких занятий является игра, в том числе 

настольная и дидактическая. Особое внимание следует уделять усвоению значений 

слов и фраз, уточнению их звукобуквенного состава, пониманию предлогов и 

отношений слов во фразе, соблюдению правильной последовательности слов в своих 

высказываниях. 

На занятиях по развитию слухового восприятия и произношения ведется работа по 

улучшению произносительной стороны речи при максимальном использовании 

остаточного слуха детей. Взрослым следует создавать различные ситуации для диалога 

с ребенком, а также для свободного общения детей друг с другом. 
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Для детей, испытывающих трудности в овладении вербальным общением, 

целесообразно использовать альтернативные средства коммуникации. В этом случае 

ребенок получает возможность доступным коммуникативным способом влиять на 

свою жизнь, сообщая о своих желаниях и чувствах. Не владея речью, ребенок все же 

получает возможность общения с помощью символической коммуникации. Опыт 

использования символов способствует фиксации внимания ребенка на ситуации и 

действии, которое является результативным в данный момент, за счет чего ребенок 

учится понимать и обобщать происходящее вокруг него. Первоначально для 

включения ребенка в какую- либо деятельность выбирается наиболее важный для ее 

реализации предмет или орудие (например, ложка), и он становится символом данной 

деятельности. Предмет в этом случае символизирует потребность и способ ее 

удовлетворения, а также является сигналом начала деятельности. Использование 

предметов в качестве символов открывает потенциально безграничные возможности 

для установления контакта ребенка с людьми, выражения им своих желаний и 

потребностей, средством влияния на ситуацию и коммуникации. Одной из подходящих 

символических систем коммуникации для детей с ТМНР является календарная система 

(Я. ван Дайк, М. Джансен, Т. Виссенр и др.), которая представляет собой набор 

символов, обозначающих основные виды деятельности ребенка в течение дня. Она 

предусматривает постепенный переход от символической предметной формы 

коммуникации к речевой форме (от слова к фразе). Также, при наличии у детей с 

ТМНР предметных образов, понимания и умения оперировать символами, можно 

использовать и другие системы альтернативной коммуникации: блисс-символы, 

коммуникативные символы в виде картинок (Picture Communication Symbols, PCS и The 

Picture Exchange Communication System, PECS) и пиктографическая идеографическая 

коммуникация (Pictographic Ideographic Communication, PIC). Графические символы 

можно создавать в специальной компьютерной программе Boardmaker, которая 

содержит готовые пиктограммы на 44 языках. Кроме того, в Boardmaker можно 

создавать новые пиктограммы, используя личные предметы и фотографии ребенка. 

Система альтернативной коммуникации относится к невербальным средствам 

взаимодействия людей и является одним из коррекционных методов развития 

коммуникативных возможностей детей с ТМНР. 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

В соответствии с ФГОС процесс обучения детей с ТМНР реализуется на основе 

личностно-ориентированного подхода, при котором центром внимания специалистов 
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является личность ребенка, его индивидуальные психологические качества, стремления 

и мотивы, а также особые образовательные и психологические потребности. Известно, 

что существенный вклад в формирование детской личности вносят первые 

эмоциональные отношения, которые складываются с матерью и другими взрослыми, с 

течением времени обогащаются, претерпевают глубокие изменения и становятся 

необходимой основой для возникновения высших социальных чувств. 

В процессе общения с окружающими людьми и с помощью взрослых дети овладевают 

социальным опытом, воплощенным в орудиях труда, языке, произведениях науки и 

искусства и т. д. 

Процесс межличностного взаимодействия взрослых с детьми подвержен постоянному 

преобразованию и имеет определенную динамику. Он представляет собой 

фундаментальный стержень коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

   Образовательный процесс необходимо настроить таким образом, чтобы 

он обеспечивал максимальное развитие личности, доступное ребенку на каждом 

возрастном этапе его психического развития. Процесс обучения всегда происходит в 

форме сотрудничества ребенка и взрослого и представляет собой вариант того 

взаимодействия, которое приводит к социальному развитию ребенка. 

Обучение может дать развивающий эффект лишь при условии, что ребенок 

усваивает новые знания не пассивно, а активно в процессе деятельности, прежде всего 

материальной, практической. Усилия воспитателей и педагогов должны быть 

направлены на развитие и стимулирование чувственного опыта в сочетании с 

моторной активностью у детей на самых ранних этапах. Лучшим средством для 

стимулирования ребенка к активности и для закрепления сенсомоторного опыта и 

навыков является практическая ориентировочная и познавательная деятельность 

детей. Задача взрослого – своевременно поддерживать мимолетные инициативы 

ребенка, развивать их специальными педагогическими средствами и приемами. 

В основу технологии обучения детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР 

положена система, разработанная И.А. Соколянским и А.И. Мещеряковым и известная 

как «совместно–разделенная деятельность». Она заключается в плавном изменении 

формы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе обучения. 

Первоначально это взаимодействие активного взрослого с пассивным, а иногда и 

проявляющим негативизм ребенком – совместная деятельность. Педагог берет руки 
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ребенка в свои и выполняет необходимые движения руками ребенка до достижения 

результата. Постепенно в процессе взаимодействия педагог стимулирует ребенка на 

проявление активности, поддерживает каждое такое проявление. Следующий этап – 

совместно-разделенная деятельность при минимальной активности ребенка. Педагог 

руками ребенка выполняет необходимые движения. Почувствовав малейшую 

активность ребенка при выполнении какой-либо операции, педагог предоставляет ему 

инициативу выполнения этого движения. В момент полного снижения активности 

ребенка педагог снова берет инициативу выполнения операции на себя и 

возвращается к совместной деятельности до достижения результата. Затем следует 

этап совместно-разделенной деятельности с равнозначным участием ребенка и 

взрослого: в процессе деятельности ребенок выполняет самостоятельно уже 

освоенные наиболее простые операции, остальные выполняет совместно с педагогом, 

который предоставляет ребенку инициативу при проявлении активности, до 

достижения результата. Совместно-разделенная деятельность при минимальной 

активности взрослого заключается в том, что в процессе деятельности ребенок 

выполняет самостоятельно большинство освоенных операций, выполнение наиболее 

трудных операций при необходимости корректируется педагогом, до достижения 

результата. Таким образом доля активности ребенка с каждым повторением 

осваиваемой операции увеличивается, постепенно превращаясь в его 

самостоятельную деятельность, когда ребенок выполняет необходимые движения сам 

до достижения результата. 

На первых этапах обучения огромное значение имеют эмоционально- 

выразительные способы общения, которые использует взрослый. Принцип 

познавательной выразительности в общении с ребенком достигается особым 

эмоциональным поведением взрослого. Эти эмоциональные проявления легко 

копируются и оказывают как информативное, так и развивающее влияние на малыша. 

Следовательно, эмоциональность взрослого можно рассматривать не только как 

способ поддержания ориентировочной активности детей, но и как возможность 

удовлетворения их познавательной потребности, возникающей в процессе освоения 

окружающего мира. А также как регулятор поведения на том этапе, когда дети еще не 

понимают речевых высказываний взрослого. Специфика обучения дошкольников с 

ТМНР проявляется и в том, что оно проходит при непосредственном участии 

взрослых не только на специальных занятиях, но и в повседневной жизни ребенка. Те 

или иные умения формируются на основе врождённой способности ребенка к 
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имитации. За счет регулярных обучающих воздействий взрослого копирование и 

подражание преобразуется в осмысленное выполнение социальных действий, в том 

числе способов коммуникации. 

В ходе межличностного общения и сотрудничества взрослых с детьми с ТМНР следует 

придерживаться следующих правил: 

 любые формы контакта и совместной деятельности должны быть построены на 

эмоционально-теплых и доверительных отношениях, при которых учитываются 

самочувствие, психологическое состояние, настроение и желания ребенка; 

 демонстрировать уважение к личности ребенка, внимательно и 

доброжелательно вступать в общение с ним; 

 во время общения использовать различные формы контакта (чувственный или 

эмоциональный, зрительный, тактильный и речевой); 

 использовать в общении доступные ребенку способы коммуникации, 

способствовать их расширению; 

 обращаться к ребенку лично по имени, а также так, как его называют дома 

родители (с их разрешения); 

  создавать безопасные развивающие условия и внимательно следить за 

поведением ребенка, изменениями его состояния и настроения в процессе обучения, 

режимных процессов и самостоятельной деятельности (свободного досуга); 

 следить за использованием ребенком средств индивидуальной коррекции; 

 реализовывать гигиенические процедуры и режимные процессы в комфортном 

для ребенка темпе на фоне положительного эмоционального общения, создавая 

условия для его позитивного самоощущения и активного участия в деятельности; 

 поощрять самостоятельность детей в процессе деятельности, оказывать помощь 

в объёме достаточном, а не избыточном, учитывая их индивидуальные 

психологические возможности и особенности состояния здоровья; 

 фиксировать внимание детей на эмоциональном состоянии окружающих людей, 

поощрять проявления сочувствия, сопереживания другому; 

 организовывать общение детей в группе, совместную деятельность, обучать 

социальным формам взаимодействия и коммуникации; 
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 обращать внимание на успехи и достижения ребенка в различных видах 

деятельности, кратко и доброжелательно объяснять причину неудачи, демонстрировать 

способ преодоления трудностей без переноса ответственности за произошедшее на 

личность ребенка. 

Важно, чтобы каждый взрослый, реализующий процесс воспитания и обучения детей с 

ТМНР, знал и соблюдал правила эффективного взаимодействия, а также знакомил с 

ними родителей и содействовал их применению в семье. 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
обучающихся 

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 

образовательного учреждения с семьями дошкольников заключается в расширении 

«поля» коррекционного воздействия, обучении родителей (лиц их замещающих) 

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. 
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Взаимодействие с семьями детей с ТМНР направлено на решение следующих 

задач: 
 определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их 

разрешения, мотивирование родителей (лиц их замещающих), а также других 
родственников на совместную работу; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (лиц их замещающих), 
других членов семей (бабушек, дедушек, сиблингов), формирование психолого- 

педагогической компетентности близких ребенку с ТМНР лиц, непосредственно 
участвующих в его воспитании и коррекции нарушений; 

 оптимизация самосознания родителей ребенка с ТМНР, нейтрализация 
тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 
психофизического развития ребенка; 

 формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков 
и умений конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР 
посредством проведения психолого-педагогических коррекционных 
мероприятий. 
Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 
направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 
консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, 
педагогическая коррекция, психологическая помощь. 
Образовательно-просветительская работа 

В работе данного направления участвуют все специалисты дошкольного 
образовательного учреждения, которые в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для родителей 
воспитанников. 
   Главная цель: сформировать у родителей 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 и др.). 
Способствуют установлению позитивного контакта с родителями описание 
особенностей педагогических технологий, раскрытие и демонстрация 
преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать в 
процессе воспитания ребенка дома и обучение им близких лиц (бабушек, 
дедушек, сиблингов). Необходимо также обратить внимание родителей на 
принципы и приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей 
конструктивному с ним взаимодействию. 
Важно отметить, что взаимодействие педагогов образовательного учреждения с 
семьями дошкольников должно быть направлено не только на формирование 
психолого- педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания 
и развития ребенка, но и на подготовку к их непосредственному включению в 
его коррекционно-развивающий процесс. 
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В процессе взаимодействия сотрудникам дошкольного образовательного 
учреждения следует учитывать факт того, что родители детей 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, длительное нахождение в тяжелой 
жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодействие между 
семьями воспитанников и персоналом образовательного учреждения. 
Сотрудникам дошкольного образовательного учреждения в процессе 
взаимодействия с родителями 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 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 гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем у 
ребенка и т.д. 
Консультирование организуется в разных формах, и коллективно и 
индивидуально, когда каждый из родителей 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. 
Психологическая помощь 

Основная цель психологической помощи – поддержать семью ребенка с ТМНР, 
оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий 
психоэмоционального стресса. Задачи работы психолога в данном направлении 
включают: 

 повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 
 стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, 

преодоление состояния «горя», «безвыходности», «безысходности», «тупиковой 
ситуации» и т.д.; 
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 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» (т.к. на начальных этапах во избежание срывов не стоит строить 
долгосрочных перспектив). 
Основным методом психокоррекционного воздействия выступает 
психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы 
определяется также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и 
характером существующих у него проблем. Психотерапевтическая беседа 
используется в целях оказания психологической помощи родителям. 
Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь". 
Психотерапевтическая беседа позволяет родителям 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 психолог может проводить 
групповые психотерапевтические тренинги с родителями, повышая у них 
самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и любви к нему. 

 

III. Организационный раздел. 
 Программа реализуется в соответствии с графиком работы ДОУ  по 
пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 
выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
Постановлением Правительства РФ, и в режиме десятичасового  
функционирования групп. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

Наилучшие результаты, обеспечивающие психическое развитие 
ребенка с ТМНР, могут быть достигнуты при воплощении содержания 
Программы в различных формах организации дошкольного образования: в 

группах дневного, круглосуточного и кратковременного пребывания, в 

условиях семейного воспитания, в психолого- педагогических и медико-

социальных центрах, реабилитационных центрах и пр. 
Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР 

осуществляется для достижения поставленных образовательных целей и 
решения намеченных коррекционно- развивающих задач в ходе 

последовательной реализации педагогического процесса в образовательной 

организации. 



74 

 

В дошкольных организациях, осуществляющих обучение детей с 
ТМНР, должны быть созданы все необходимые педагогические условия, 
изложенные в ФГОС. В первую очередь, это: 

 материально-техническое оснащение, 

 предметно-развивающая среда, 

 медико-социальные мероприятия, 

 кадры, имеющие специальную подготовку и квалификацию, 
позволяющую учитывать особые образовательные потребности и 
возможности развития детей с ТМНР, применять в педагогической 

работе современные методы и приемы коррекционного обучения. 
Все специалисты, реализующие образовательный процесс, должны 

регулярно повышать свой профессиональный уровень, ориентироваться и 

уметь использовать современные достижения в области специальной 

педагогики и психологии. Это требование обязательно, так как на 
современном этапе развития науки идет постоянный поиск, создаются 

инновационные эффективные методики развития психологического 

потенциала детей с ТМНР. В образовательной организации должно быть 
создано сетевое взаимодействие педагогов, работающих по Программе, а 
также налажена система связи с другими специалистами и ведомствами, 
предоставляющими медико-социальную помощь детям с ТМНР. Это норма 
требует от сотрудников образовательной организации хорошего уровня 

владения компьютером и знанием правил безопасного пользования 

Интернетом. 
Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 
последовательного психического развития и социализации детей с ТМНР 

является правильно организованная диагностика психического развития 

ребенка, результаты которой определяют содержание, форму 
предоставления, методы и приемы его обучения на текущем возрастном 
этапе (Приложение №1). Психолого-педагогическая диагностика детей с 
ТМНР может осуществляться как по отечественным, так и зарубежным 
методикам или тестам. В соответствии с требованиями ФГОС Организация 

имеет право самостоятельно выбирать инструменты диагностики 
психического развития детей, в том числе оценки и мониторинга динамики  
освоения содержания Программы. 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития детей 

следует проводить в начале и конце года, что позволит получить 

дополнительные данные об эффективности образовательной деятельности и 
определить содержание обучения ребенка на следующем возрастном этапе. 

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные 
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условия: привычное для ребенка время бодрствования, обязательное 

присутствие близкого человека, его непосредственное участие, установление 
эмоционального контакта. При невозможности установления эмоционального 
контакта с ребенком в силу его пассивности, негативном поведении 
обследование переносится на другое время того же дня. Наряду с этим нужно 

применять такие специальные педагогические приемы, как: предъявлять 

задания в удобном для ребенка положении (лежа, сидя на полу или за столом); 
вызывать одновременное раздражение двух сенсорных систем (зрительной и 

слуховой, тактильной и зрительной); многократно предъявлять сенсорный 

стимул высокой или средней интенсивности; разъяснять цель и схему 
выполнения заданий с помощью метода «рука в руку»; регулярно 

предоставлять ребенку время для непродолжительного отдыха, 
самостоятельной ориентировки в окружающем и проявления инициативы; 
чередовать различные виды активности/деятельности. 

Особенности состояния здоровья, восприятия и обработки сенсорной 
информации, поведения и взаимодействия с новыми взрослыми требует 
создания специальных условий во время психолого-педагогического 

обследования, умения устанавливать с ребенком эмоциональный контакт, 
обеспечивать комфортную атмосферу и чувство защищенности. В ходе 

специальным образом организованного эмоционально-развивающего 

взаимодействия рекомендуется использовать полифункциональные игровые 

пособия и технические средства. С их помощью оказывается одновременное 

раздражающее воздействие на поврежденные анализаторные системы ребенка, 
вызываются различные ощущения и интерес к диагностической ситуации, 
фиксируется ответ на внешнее воздействие, актуальный способ 

психологического взаимодействия и поведение. 
Наблюдая за поведением ребенка во время воздействия сенсорных стимулов и в 

ходе контакта с новым взрослым, следует подобрать набор диагностических 

заданий такой степени сложности, которая будет соответствовать 
психологическим возможностям ребенка, что проявляется в его 
самостоятельности во время действий или деятельности с предметами, общения 
со специалистом. Достаточная степень самостоятельности ребенка при 

выполнении заданий диагностического набора является свидетельством того, 
что способ взаимодействия и психологические достижения, которые он 

демонстрирует, являются актуальным уровнем его развития. Актуальный 

уровень развития – это самостоятельный способ психологического 
взаимодействия со средой, которым ребенок пользуется в повседневной жизни. 
То, что ребенок выполняет после оказания или с помощью взрослого является 

«зоной ближайшего развития». Л.С. Выготский определял зону ближайшего 
развития как то, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под 

руководством взрослого, то, что в ближайшей стадии развития может 
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переместиться на уровень реального умственного развития ребенка. Именно 

такой подход к оценке психического развития детей позволяет дать наиболее 

точную качественную характеристику реальных психических достижений на 

определенном этапе возрастного развития. Соотношение актуального 

психологического возраста ребенка и показателей онтогенетического норматива 
указывает на общую динамику психического развития и темп формирования 

новых, более совершенных уровней психологического взаимодействия со 

средой. Наряду с этим, сведения об актуальных психологических достижениях 

и «зоне ближайшего развития» ребенка представляют собой основу для 

разработки содержания обучения на данном возрастном этапе. Педагог должен 

ориентироваться на них при разработке содержания обучения для обозначения 
Целевых ориентиров следующего образовательного периода. Это будет 

способствовать преобразованию «зоны ближайшего развития» ребенка в 

актуальные достижения психики на данном этапе развития ребенка. 
Выбор упражнений и дидактического материала необходимо 

осуществлять следующим образом. Предпочтение отдается тем, что 

формируют психологические достижения различных линий развития и 
воздействуют на несколько сфер одновременно, формируют более 

совершенные психологические достижения, умения и навыки следующего 
возрастного этапа, несут в себе элемент новизны и посильной сложности, 
интересны и доступны для самостоятельной практической познавательной 

активности ребенка. 
Следует помнить о том, что дети с ТМНР быстрее усваивают новые знания в 

совместной, а затем в совместно-разделенной деятельности. В дошкольном 
возрасте им становится доступно деловое сотрудничество, при котором они 
начинают приобретать новый практический опыт и знания по подражанию и 

путем ориентировки на образец. В том числе, они научаются присваивать 

культурно-исторический опыт и овладевать социальными формами поведения. 
Эти формы обучения и взаимодействия взрослых с детьми должны 
использоваться при организации всех видов детской исследовательской 

деятельности. 
В процессе занятия следует создавать условия для частого повторения 

однотипных действий в ходе выполнения различных упражнений, что помогает 

повысить чувствительность к внешнему воздействию и вызвать активность 
определенных зон коры головного мозга. Систематически добиваясь 

психологического отклика от ребенка с ТМНР на различные внешние 
воздействия, взрослые способствуют становлению нервной деятельности 

ребенка, его физическому развитию, совершенствованию способности 

психического отражения действительности 

При реализации образовательной деятельности по Программе 
специалист должен соблюдать следующие педагогические условия: 
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 выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии 

с уровнем его психического развития; 
 разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического 

воздействия; 

 организация предметно-развивающей среды и содержательного 

общения взрослых с детьми с учетом целей и задач развивающего 

обучения и коррекционно-педагогического воздействия; 
 создание развивающих условий окружающей среды как в процессе 

обучения, так и при самостоятельной деятельности детей. 
Важным условием является обобщение содержания коррекционно-

педагогической работы в индивидуальной программе, которая разрабатывается 

для каждого ребенка. В ней учитываются результаты анализа психологических 

достижений, ограничений и потенциальных возможностей ребенка, 
особенности освоения им программного материала предыдущего этапа, 
факторов, которые оказывают непосредственное влияние на динамику 
психического развития детей. На основании этого анализа в Программе 

указываются специальные методы, приемы и упражнения, направленные на 
закрепление актуальных психологических достижений возраста и гармоничное 

формирование последующих, характерных для «зоны ближайшего развития» в 
пяти образовательных областях. Содержание индивидуальной программы 
коррекционно-педагогической работы должно содействовать преобразованию 

«зоны ближайшего развития» в актуальные достижения психики ребенка с 
ТМНР в запланированный временной промежуток, т.е. реализовывать 
определенные цель и задачи коррекционно-педагогической работы. 
Все занятия с ребенком проводятся как практические игровые действия 

и предлагаются в порядке усложнения. Каждое из предложенных заданий 
должно оказывать системное воздействие на психическое развитие ребенка, т.е. 
решать несколько коррекционно-педагогических задач и стимулировать работу 
нескольких функциональных зон головного мозга и анализаторов 

одновременно. Специальные методы и приемы подбираются с учетом степени 
тяжести поражения анализаторов, структуры первичных нарушений и 
вторичных отклонений в психическом развитии детей, специфики особых 

образовательных потребностей ребенка. Программа должна включать в себя 
методы и приемы по формированию у ребенка самостоятельности в быту и 

безопасного поведения, а также содержать сведения о специалистах, ее 

реализующих, в том числе о необходимости предоставления услуг ассистента 

(тьютора) и рекомендации по организации предметно-развивающей среды. 
Показателями эффективности освоения индивидуальной программы 

обучения являются актуализация психологических достижений «зоны 

ближайшего развития», преобладание у ребенка положительного 
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эмоционального состояния в течение дня, появление потребности в общении с 
внешним миром и контактах с людьми, наличие самостоятельности и 

социальных форм поведения. Еще одним показателем эффективности 

обучения является удовлетворенность родителей качеством и результатами 
образовательной деятельности Организации. 

Отсутствие динамики или, наоборот, быстрый темп освоения 

программного материала в любом из четырех периодов обучения требуют от 

специалиста незамедлительной корректировки содержания индивидуальной 
программы коррекционно- развивающей работы, подбора новых методов и 
приемов специального педагогического воздействия, назначения консилиума с 

целью принятия консолидированного решения относительно дальнейшего 

образовательного маршрута, формы и содержания обучения. 
При определении динамики психического развития и успешности 

освоения ребенком содержания Программы следует ориентироваться на 
достижения предыдущего возрастного этапа и сравнивать их с текущим 

состоянием психического развития и показателями социальной адаптации. 
Программой не предусмотрено сравнение результатов обучения ребенка с 
ТМНР с возрастными нормативами и образовательными достижениями других 

детей. 
Даже при отсутствии видимой динамики психического развития у детей в 

состоянии стагнации следует регулярно вносить изменения в индивидуальную 
программу коррекционно-развивающей работы, что обеспечит новизну 

впечатлений, смену предметно-развивающей среды и накопление сенсорного 

опыта. Это будет являться действенным инструментом психолого-

педагогической поддержки родителей за счет обеспечения их сведениями о 

воспитании ребенка и способах развивающего взаимодействия с малышом. 
Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений 

развития различной природы требуют индивидуального подбора режима 
образовательной нагрузки. Развивающие занятия с детьми с ТМНР проводятся в 
следующих режимах: щадящий, средний и нормальный. Выбор того или иного 
режима педагогической работы с ребенком определяется состоянием здоровья 

и устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, т.е. индивидуальными 

психофизическими особенностями и возможностями ребенка. 
Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в 

щадящем режиме, при котором продолжительность целенаправленного 

педагогического воздействия составляет 5-15 минут. При этом режиме 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего возраста проводятся 
только в утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их организация 

во второй половине дня не позже 17.00. Эмоционально- развивающее 

взаимодействие родителей (близких взрослых) или ухаживающих взрослых с 

ребенком должно осуществляться регулярно и длиться 15-30 минут. 



79 

 

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом 

психического развития в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при 
котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия 

составляет 10-20 минут. В дошкольном возрасте при стабильном 

психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в нормальном 

режиме, когда продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они 
проводятся в первой и второй половине дня. Длительность эмоционально-

развивающего взаимодействия родителей (близких взрослых) или 

ухаживающих взрослых с ребенком не должна превышать 40 минут. 
Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, 

сурдолога, офтальмолога, врача-ортопеда и также инструктора ЛФК. 
Рекомендации специалистов учитываются при определении сенсорного и 

двигательного режима, позы (положения тела) ребенка с ТМНР на 
развивающих занятиях и во время свободной деятельности. Определяются 

правила посадки, передвижения ребенка в помещении и на улице, длительность 

зрительной нагрузки, интенсивность акустической стимуляции и воздействия, 
порядок использования дополнительных технических средств. 
Дети с ТМНР, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, должны 

находиться в правильной физиологической позе и не более 10 минут сохранять 
статичное положение. Рекомендованные врачом-ортопедом и инструктором 
ЛФК позы необходимо создавать во время кормления, одевания, купания, 
игры. Следует вносить изменения в двигательный режим в соответствии с 

происходящими переменами в физическом развитии ребенка и появлением 
новых двигательных умений и навыков. В перерывах между занятиями и 

играми полезно проводить двигательную разгрузку, добиваясь расслабления. 
Реализация комплексного междисциплинарного подхода при коррекции 

нарушений развития у детей с ТМНР требует выделения времени на 
выполнение восстановительных мероприятий (медикаментозных воздействий, 
массажа, ЛФК, физиотерапии). Целесообразно на протяжении всего периода 

обучения ребенка с ТМНР в образовательной организации проводить 
психолого-медико-педагогические консилиумы с участием невропатолога, 
врача ЛФК, ортопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 
тифлопедагога, сурдопедагога), учителя-логопеда, педагога- психолога, 
воспитателей. 

Для этого требуется: 

 предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС-

центром специалистов психолого-педагогического сопровождения детей с 

ТМНР; 
 организовать деятельность специалистов в форме консилиума для 

диагностики психического развития и определения содержания программы 
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коррекционно- развивающей работы; 
 привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию 

в проектировании и организации образовательного процесса. 
Регламент реализации образовательной деятельности и коррекционно- 

развивающих занятий с детьми с ТМНР определяется специалистами 

Организации в соответствии с АООП и индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА. 
Программа для детей с ТМНР должна обеспечивать оптимальное соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализацию содержания специальных 

психолого-педагогических технологий, учебно-методических материалов и 

технических средств. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, числа и степени тяжести вторичных и 
третичных отклонений социальной природы, интегрируются необходимые 

модули коррекционной, воспитательной и оздоровительной работы. 
Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, 
утверждаются и реализуются с участием родителей (законных представителей 

ребенка). Активное включение семьи в образовательный процесс является 

необходимым условием полноценного психического развития ребенка с 

ТМНР, поэтому особое значение имеет последовательное повышение их 
педагогической компетентности в вопросах обучения и воспитания ребенка с 

целью оптимизации социальной ситуации развития. 
Систематическое обучение родителей правилам реализации программы, 

методам и приемам эмоционально-развивающего общения с ребенком с ТМНР 

на определенном этапе психического развития обеспечивает возможность 

создания в семье (на дому) оптимальной развивающей среды и педагогических 
условий, способствующих реализации психологического потенциала ребенка и 
формированию позитивных личностных качеств, расширению круга 
социальных контактов. Только так удается предупредить или снизить 

негативное влияние на психическое развитие ребенка с ТМНР такого 

управляемого социального фактора, как низкая готовность и педагогическая 

некомпетентность родителей в выполнении своей важной социальной роли. 
Обучающие встречи специалистов с родителями должны быть 

направлены на разъяснение важности и оказание им практической помощи по 
созданию в семье условий способствующих: 
 созданию безопасной окружающей среды и отдельного развивающего 

пространства, в том числе комфортной эмоционально-теплой атмосферы 
общения в течение дня и во время развивающих занятий; 

 реализации оптимального режима дня с учетом возраста и психологических 

особенностей ребёнка (формы активности, работоспособности, 
чувствительности или сензитивности, истощаемости и др.), а также 

рекомендаций врачей-специалистов; 
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 развитию физических и двигательных возможностей ребенка, овладению 

навыком самостоятельного познания окружающей среды с помощью 

движений за счет использования специальных педагогических технологий, 
реабилитационных технических средств, полифункциональных игрушек и 
пособий; 

 последовательному формированию и совершенствованию навыков 
самостоятельности и самообслуживания путем применения специальных 
педагогических технологий и средств обихода, а также приспособлений, 
облегчающих ориентировку в пространстве и в собственном теле или 
выполнение двигательного акта, в том числе социального действия с 

предметом; 
 осознанию и принятию необходимости использования в процессе общения с 

ребенком способов взаимодействия, соответствующих его возрасту и особым 
образовательным потребностям, их правильной реализации во время 

развивающих занятий и в ежедневной коммуникации; 
включению в социальное взаимодействие со сверстниками, возможности 
наблюдения за их поведением, согласованию своих действий с действиями 

ребенка-партнера по общению, а при достижении ребенком с ТМНР 

достаточной степени социальной компетентности – содействию его 

включения в коллектив сверстников; 
 реализации содержания ИКПР путем регулярной организации развивающих 

занятий с ребенком в течение дня с ориентировкой на его психологическое 
состояние, настрой и оценкой продуктивности действий и деятельности. 

Форма обучения родителей (лиц их замещающих) педагогическим 
технологиям и стиль общения специалистов с ними, продолжительность и 

частота, содержание обучающих встреч с семьей устанавливаются в 

зависимости от возраста ребенка, структуры и степени тяжести нарушений 
развития, динамики усвоения им нового, а также от психологического 
состояния родителей, степени их готовности к воспитанию ребенка с ТМНР и 

систематической реализации содержания ИКПР. 
В ходе образовательных занятий с членами семьи ребенка необходимо 

раскрыть близким смысл и результативность содержания ИКПР, специальных 

обучающих методов и приемов, действий и операций, объяснить способ их 
воздействия на психическое развитие ребенка с ТМНР и механизмы 
формирования у него новых социальных навыков и умений, активизации 

психического развития. 
Педагог должен обучить родственников умениям наблюдать и оценивать 

поведение ребенка, правильно общаться с ним, использовать эффективные 

формы передачи ему новых знаний и опыта. На каждом новом этапе 

психологического развития ребенка следует знакомить близких с 
соответствующими его актуальному психологическому состоянию способами 
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социального взаимодействия и обучения, педагогическими методиками, 
дидактическими материалами и техническими средствами. 

Родители должны уметь оказывать ребенку необходимую практическую 
помощь в достаточном, но не чрезмерном объеме, обучать его новому путем 

совместного выполнения или с помощью демонстрации, разъяснения. Им 

необходимо понимать и уметь терпеливо и многократно отрабатывать у ребенка 

более сложные социальные умения и навыки, формировать психологические 

способы взаимодействия с внешним миром, меняя технический и 
дидактический инструментарий, способ развивающего общения, уменьшая при 

возможности свою помощь, активизируя и увеличивая тем самым степень 

самостоятельности ребенка в достижении социального, внешнего результата. 
Педагог уделяет семье столько времени, сколько необходимо близким 

для полного понимания и овладения навыками коррекционно-педагогической 
помощи малышу на данном этапе его развития в домашних условиях. 

Систематическое взаимодействие специалистов с родителями по 

созданию в домашних условиях специальных развивающих условий, 
мониторинг динамики 

 психического развития ребенка с ТМНР позволяют своевременно изменять 
окружающую обстановку, внедрять новые технологии и вспомогательные 
средства, тем самым улучшая социальные условия жизни ребенка. 
 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной 

социализации детей с ТМНР необходимо соблюдать единство развивающей среды и 

содержательного общения взрослых с детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это образовательное 

оборудование, материалы, мебель, предметы, пособия, технические средства и т.п., 

которые в сочетании с определенными принципами разделения пространства 

Организации (группы) обеспечивают всю полноту психического и личностного 

развития ребенка, становление всех видов детской деятельности, коррекцию 

вторичных отклонений в развитии. Предметно-развивающее пространство должно 

соответствовать актуальным и потенциальным возможностям психического развития 

детей с ТМНР, содействовать реализации индивидуальных способностей. Единство 

педагогического процесса и преемственность содержания Программы в раннем, 

младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей системой 

требований к развивающей предметной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления дошкольного учреждения. 
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В зависимости от типа образовательной организации, специфики 

коррекционной направленности содержания обучения, культурных традиций и 

региональных особенностей развивающая предметная среда может приобретать 

особый колорит. При этом она предполагает вариативность, обеспечиваемую на 

содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровне. 

В МАДОУ созданы материально – технические условия для качественного 

осуществления воспитательно - образовательной деятельности, соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13.от 02.11.2012 года № 

56.09.01.000.М.000032.11.12, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, 

лицензия на осуществление медицинской деятельности лицензия Министерства 

здравоохранения Оренбургской области ЛО-56-01-002272 от 13.06.2018 г. 

На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников, разбиты цветники и клумбы, имеется огород, тропа здоровья. В теплый 

период года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 

опытно - экспериментальной работы, организации труда в природе. Для укрепления 

здоровья детей в летний период с использованием естественных, природных 

целительных факторов организована «Тропа здоровья». 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) 

для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям. Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1988 году). Материально-

технические условия выстроены в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В МБДОУ «Детский сад №9 «Теремок»  поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 18 шт.). 

Проводится их периодический технический осмотр и перезарядка.  

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов,  они все 

оснащены щеколдами. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем 

видам безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные занятия 

по действиям в случае ЧС. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации.  Имеются 

в наличии акты о состоянии пожарной безопасности. 
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В организации установлена АПС, система «Стрелец-мониторинг», имеется 

кнопка тревожной сигнализации. Установлена система наружного видеонаблюдения. 

В организации имеется паспорт безопасности. Организован пропускной режим. 

 

В старшем дошкольном возрасте, при явной динамике психического 
развития, занятия с ребенком с ТМНР все чаще проводятся за столом или 
детской партой, а игры – сидя на ковре или мате, т.е. в удобном для ребенка 
неформальном положении. Игры регулярно включаются в занятия для 
мышечного расслабления и смены рабочей позы. При проведении занятия 
фактуры поверхностей, на которых ребенок сидит или выполняет действия с 
предметами, должны быть различными. Разнообразие окружающей обстановки, 
изменение положения тела ребенка и рабочих поверхностей во время занятий 
являются условиями его физического комфорта, поддержания познавательного 

интереса и повышения результативности деятельности. 
В учреждении функционирует    группа  компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет. Средства обучения и воспитания подобраны 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития 
детей, соответствуют принципу необходимости и достаточности для 
организации образовательной, коррекционной работы, медицинского 
обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 
также реализации разных видов деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми 
ОВЗ. 
 

Наименование 
помещений  

Кол-во  

Музыкальный зал  1  

Спортивный зал  1  

 Сенсорная комната 1  

Кабинет учителя-логопеда  2  

Кабинет педагога-

психолога  
1  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 
образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 
правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 
ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 
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самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 
различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 
деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 
деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, 
составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды 
позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех 
видов детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и 
др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АООП 
при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства 
обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 
том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов 
и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая 
обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 
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5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 
также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых 
для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 
физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, 
детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 
созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 
пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для 
себя характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со 
взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 
эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 
созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 
общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 
постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 
мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 
возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 
дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 
помещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или специально 
отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). 
Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых 
видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 
непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 
оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 
способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, 
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развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, 
представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые 
создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям 
предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 
поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 
выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 
открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 
внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, 
разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, 
одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и 
т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и 
трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — 

ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая 
ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды 
с учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 
мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 
принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ТМНР снижены общая мотивация 
деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются следующие 
дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 
целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные 
требования, а также стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 
вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, 
максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 
целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 
для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 
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группах и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей 
как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 
время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок 
и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 
интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 
групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 
охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 
детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно 
пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или 
зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 
метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование 
- инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых 
помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 
чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 
групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 
оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 
уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 
территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с  
учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 
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Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 
специалиста. 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с 
учетом образовательных областей и их содержания. 

Группа  компенсирующей направленности детей  5-6 лет  «Лапушки» 

Ц е н т р у г о л о к

Содержание 

 Познавательное развитие 

Центр  
познаватель
ного 
развития  

 

Д/И: «Карлсон и Малыш», «Учимся сравнивать», «Цвета», «Посади 
бабочку на цветок», «Логический тренажер», «Точечки», «Легкий 
счет», «Сочетание цветов», «Накорми рыб», «Который час», 
«Сокровища пиратов», «Моя будущая профессия», «Логические 
квадраты», «Умные карточки», «Ассоциации», «50 развлекательных 
логических игр», «Балансирующая платформа», «Пингвин в 
ледяной ловушке», «Домино», «Колумбово яйцо», «Танаграм», 
«Гуси – лебеди», «Конек – горбунок», «Викторина 100 вопросов для 
почемучек», «Город геометрических фигур», «Закончи ряд», 
«Геометрический коврик», «Лото» – 6шт, «Шашки». Счетные 
палочки, тетради по математике, тетради в клетку, веер с цифрами, 
счеты, макет часов, кубики. Наборы: «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Животные жарких стран», «Динозавры». 

Раздаточный материал (по 20 шт. на каждого ребенка): звездочки, 
грибочки, круги, треугольники, квадраты, прямоугольники, овалы. 
Цифровые домики на каждого ребенка. 

Альбомы: «Времена года»,«Дикие животные», «Домашние 
животные», «Птицы»,«Насекомые», «Составь фигуру из счетных 
палочек», «Логические задачки». 

Картотека: «Графический диктант», «Дидактические игры на 
развитие логического мышления». 

Счётный материал раздаточный и демонстрационный: объёмные 
геометрические фигуры. 

Уголок 
конструиров
ания 

Крупный напольный строительный материал из дерева, к нему 
транспортные игрушки. Крупный напольный строительный 
материал из пластмассы.. Конструктор «Лего» (мелкий и крупный). 
Мелкий строительный материал -настольный конструктор: 
деревянный и мягкий.  

Уголок 
эксперимент
ирования 

 

Стол с клеенкой. Фартуки. Стаканчики пластмассовые разных 
размеров, шишки, мох, кора деревьев, сухие листья, желуди, 
пенопласт, проволока, ватные диски и палочки, пуговицы, ракушки, 
вата, салфетки, бинт, ткань, резиночки, глина, сахар, соль, песок, 
масло, скорлупа, гречка, фасоль, рис, горох, овес, глина, камни. 
Микроскоп, пробирки, фильтры, зеркала маленькие, лупа, воронка, 
весы, макет солнечной системы, макет луны, большая песочница. 
Альбом экспериментов. Альбомы: «Географический атлас», «Мир 
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человека», «Космос», «Организация и проведение экспериментов». 
Энциклопедии: «Земля», «Солнечная система», «Все, что ваш 
ребенок должен знать». Игра «Лабиринт».  

Оборудование для игр с песком на прогулке - ведерки, лопатки, 
формочки, ситечки.  

Уголок 
природы. 

Комнатные растения: фуксия, аспидистра, традесканция,  фикус,  
бегония (5 видов), бальзамин (2 вида), хлорофитум,  комнатный 
виноград,  колонхоэ. Паспорт комнатных растений.  

Оборудование для ухода за растениями: клеёнка, тряпочки, щётки, 
губки, палочки для рыхления, опрыскиватель, лейки,. Календарь 
погоды. Календарь погоды. Альбом зарисовок погоды.  Альбомы 
«Первоцветы», «Стихийные явления природы», «Сохрани родную 
природу», «Атлас животного мира», «Зачем луку луковица», 
«Растения». 

Игры: лото «Мир животных», лото «Кто, где живет», домино 
«Ягоды», «Кто чем питается», «Времена года». 

  Природный материал (шишки, камешки). Дидактическая кукла с 
набором одежды по сезону. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Центр  
творчества 

Материал для рисования: Бумага, тонированная бумага,  ножницы, 
карандаши, краски, пластелин, акварельные мелки, гуашь, стеки, 
стаканчики, палитра, фломастеры, трафареты. 

Материал для ручного труда: клей ПВА, салфетки, цветная бумага и 
картон, белый картон, ножницы, гофрированная бумага. Образцы по 
аппликации и рисованию. Природный материал. Кисти тонкие и 
толстые, подставки под кисточки. Щетинные кисти для клея, 
розетки для клея. Ватные тампоны, губки. Клеенки для лепки. 
Мольберт. Магнитные кнопки. Карман для выстаки детских работ. 
Альбомы для раскрашивания. Фоны разного цвета. 

Альбомы: «Хохлома», «Дымковская роспись», «Гжель». 

Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные доски для 
лепки. «Гипсовые фигурки Гжеь», предметы с хохламской росписью. 

 Социально-коммуникативное развитие 

Уголок 
патриотичес
кого 
воспитания 

Кукла в национальном костюме, макет детского сад, макет кремля, 
карта Оренбургской области, матрешки, оренбургский пуховый 
платок, вязанные пуховые изделия, набор медалей, флаги РФ, 
тряпичные куклы, глобус, раскраски «Народные промыслы» и 
«Народные костюмы». Лэпбуки: «Красная книга России», 
«Матрешка». Конспекты занятий и бесед, консультации для 
родителей. 

Альбомы: «Рукотворная береста», «Гжель», «Хохлома», «Городец», 
«Дымка», «Дикие животные России», «Народные костюмы», «День 
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Победы», «Города -герои», «Дети войны», « Боевые награды», 
«История России», «Москва – столица нашей родины», «Красная 
книга», «Победа», «История Кувандыка», «Родословное древо», 
«Ядовитые растения Оренбуржья», «Лекарственные растения», 
«Герб семьи», «Достопримечательности Кувандыка», 
«Оренбургский пуховый платок», «Военные профессии», 
«Тряпичные куклы». Журнал «Славянский базар». 

Энциклопедии: «Древняя Русь», «Чудеса света», «Наша родина в 
прошлом», «Наша родина и современный мир», «Наша родина 
Россия», «Достопримечательности России», «Животные России».  

Игры: «Собери флаг», «Собери матрешку», «Великие люди», 
«Спецназ. Призыв». 

Картотека: «Пословицы и поговорки о России», «Стихи и рассказы 
кувандыкских поэтов и писателей», «Дидактические игры по 
нравственно – патриотическому воспитанию». 

Центр 
безопасности 

Плакаты по правилам дорожного движения, пожарной безопасности 
и безопасности в быту: «Электрические приборы», «Дорожные 
знаки», «Азбука пешехода», «Пожарная безопасность»,  «Один 
дома».  

Альбомы: «На улицах города», «Пожарная безопасность», «Один 
дома», «Опасные предметы», «Правила дорожного движения». 
«Опасности вокруг нас», «Здоровье», «Наши чувста и эмоции», 
«Пожарная безопасность», «Правила дорожного движения», «Моя 
безопасность», «Виды спорта», «На воде и на природе». 

Настольные игры: «Полезные и  вредные продукты», «Зуб-

неболейка», «Здоровым быть здорово», «Безопасность в быту»,  
«Грибы- ягоды», «Дорожные знаки», «Правила маленького 
пешехода», «Водитель и пассажир»,  «Юный пешеход», «Как 
избежать неприятностей», «Назови чувства и эмоции», «Лица 
людей», «Кубик-мирилка» «Куб безопасности»,  «Что нужно для 
пожарного щита». 

Демонстрационный материал: «Безопасность дома и на улице», 
«Формирование культуры безопасности», «Незнакомец», «Беседы о 
бытовых приборах», «Лекарственные растения», «Дорожная 
безопасность», «Пожарная безопасность», «Детям о правилах 
пожарной безопасности», «Дорожная азбука», «Опасные предметы», 
«Тело человека». 

Книги: «Если дома ты один». «Правила здорового образа жизни», « 

Школа поведения всем на заглядение»,  

Макет дороги с перекрёстками и «зеброй». Маленькие машинки, 
дорожные знаки, светофор, макеты различных зданий, 
автозаправочная станция ,телефон   игрушечный. Атрибуты к играм 
«Спасатели», «Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция». 
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Уголок 
уединения 

Шторы, коврик, диванчик. «Кубик- мирилка», игра «Эмоции». 

 

Центр 
сюжетно-

ролевых игр 

«Парикмахерская» (куклы, фен, ножницы, расческа, шампунь, 
зеркало, заколки и др); «Шофер» (рули; машины крупные, средние, 
мелкие; машины грузовые и легковые, набор для ремонта машин); 
«Больница» (медицинская шапочка, набор доктора), «Семья» (куклы, 
пупсы, комплект кукольной мебели, стол и стулья; игрушечная 
посуда: чайная и столовая; кукол, одежда для кукол; коляски,  
кроватки кукольные, комплект постельных принадлежностей для 
кукол, часы и телефон игрушечные); Магазин (касса, весы, 
калькулятор, счёты,  муляжи (продукты, овощи, фрукты, корзины); 
«Почта» (посылки, почтовый ящик, открытки, журналы. компьютер, 
сумка почтальона, весы), «Школа» (доска, парты, стол, школьные 
принадлежности). «Строители» (набор инструментов: отвертка, 
молоточек, пила, гаечный ключ); «Пожарные» (пожарный жилет, 
рация, шлем, инструменты, огнетушитель); «Моряки»  (матросские  
бескозырки, штурвал, бинокли, рупор, флажки).  Атрибуты для 
ряжения: юбки, косынки, шляпки, сумка, халаты, сарафан, цветные 
воротники, накидки, жилетки. Контейнер для одежды.  

  Речевое развитие 

Центр 
речевого 
развития 

 Магнитная доска (1 большая, 2 - маленькие), звуковые домики, 
зеркала маленькие, большое зеркало, сюжетные карточки, 
магнитные буквы, говорящий букваренок, веер «Алфавит», 
карточки «читаем по слогам», карточки «Составь предложение». 
Массажные мячи. Букварь Н.С. Жукова. Музыкальные 
инструменты. Театр на палочках. Пальчиковый театр. Касса букв. 
Прописи. Тетради по развитию речи.  

Лэпбуки: «Эмоции», «Обучение грамоте». 

Игры: «Логопедки», Фонетическое лото «Звонкий - глухой» 
,«Собери цветок», «Лисичка - сестричка», «Игры – шнуровки», 
«Логопедическое лото», Лото «Заколдованные картинки», 
«Четвёртый лишний»,  «Умные карточки», «Азбука», «Футбол», 
«Логопедическая ромашка», «Читаем по слогам», «Лабиринт», 
«Собери узор», «Учим буквы», «Эмоции», « Читаем сочетания 
слов», «Логопедические карточки».  

Игры на развитие речевого дыхания: «Ветерок», «Тучка», 
«Мыльные пузыри», «Чашечки», «Снежинки», «Вертушки», 
«Трубочки». 

Дидактический материал по тематикам недели. Альбомы: 
«Артикуляционная гимнастика», «Сюжетные картинки», «Расскажи 
сказку по картинкам», «Картинки по обучению рассказыванию», 
«Действия», «Катринки синонимы», «Картинки антонимы», 
«Мнемотаблицы», «Несклоняемые слова».  
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Картотеки: «Игры на обозначение звуков», «Фонематические 
потешки», «Чистоговорки на каждый звук», «Дифференциация 
звуков», «Дидактические игры на обогащение словаря», «Словесные 
игры», «Игры с массажными мячами», «Пальчиковая гимнастика» 

Центр  
книги 

Полочка для книг, портреты  писателей, иллюстрации. Детская 
художественная литература: Л.Н. Толстой «Рассказы» Н. Носов 
«Живая шляпа», А Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», 
«Сказки деда Мороза», «Русские народные сказки», «Русские сказки 
малышам», сказка «Заяц - хваста», «Большая хрестоматия».  Детская 
художественная литература разных жанров. 

Центр  
театра 

Ширма; кукольный, теневой, настольный, игрушечный, театр для 
фланелеграфа,  атрибуты по сказкам, костюмы. 

кукольный, пальчиковый, теневой, настольный, игрушечный, театр 
на фланелеграфе, пальчиковый театр: «Три поросенка», «Кот в 
сапогах», «Морозко», «Сивка-бурка», По щучьему веленью», «Кот, 
лиса и петух», Лиса и волк», «Снегушка и лиса», куклы би-ба-бо, 
куклы из бросового материала, атрибуты по сказкам, костюмы. 
Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки, 
халаты. 

 Физическое развитие 

Центр 
физкультур
ы и 
здоровья: 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). Бубен 
большой и маленький. Ростомер. Скакалки, гантели детские, кегли, 
кольцеброс, кубики(большие и маленькие), флажки, мешочки с 
песком, гимнастические палки, обручи, погремушки, массажные 
мячики, Дартс. Массажные дорожки и коврик.  Маски для 
подвижных игр. 

Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии».  

Альбомы:«Виды спорта», «Спортивные профессии», «Я здоровым 
быть хочу», «Олимпийские игры». 

Картотеки: «Подвижные игры», «Корригирующая гимнастика», 
«Точечный массаж».Игры: «Удочка», «Варись, варись кашка», 
«Вредные и полезные продукты». 

Перечень игрушек, дидактических игр, пособий, материалов для 
ребенка-инвалида 
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Центр 
познавательн
ого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и ««Разложи фрукты на блюде»,  «Подбери фигуру», «Назови 
соседей утра», «Найди большие и маленькие»,  «Разноцветные 
ленточки», «Разложи в коробки», «Какой это формы?», «Курочка и 
цыплятки», «Большие – маленькие», «Что лишнее?». 
«Геометрический коврик», «Лото». 

Д/и: «Хорошо- плохо»,«Подбери чашку к блюдцам», «Сделаем 
лодочки», «Умывалочка»,  «Разложим посуду на подносы», 
«Выбери правильно», «Вежливые слова», «Найди свою метку», 
«Найди и исправь», «Выбираем все, что нужно для умывания», 
«Подбери детали к одежде». 

Наборы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные 
жарких стран», «Динозавры».  

Альбомы: «Времена года», «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Птицы», «Насекомые», «Составь фигуру из счетных 
палочек» 

  

Уголок 
эксперименти
рования. 

 

Стаканчики пластмассовые разных размеров, шишки, мох, кора 
деревьев, сухие листья, желуди, пенопласт, проволока, ватные 
диски и палочки, пуговицы, ракушки, вата, салфетки, бинт, ткань, 
резиночки, глина, сахар, соль, песок, масло, скорлупа, гречка, 
фасоль, рис, горох, овес, глина, камни, большая песочница.Игра 
«Лабиринт». 

Уголок 
природы 

 

Альбом «Первоцветы», «Стихийные явления природы», «Сохрани 
родную природу», «Растения». 

Игры: лото «Мир животных», лото «Кто, где живет»,  «Кто чем 
питается», «Времена года». 

Цент 
творчества 

 

Карандаши, краски, пластилин, акварельные краски, гуашь, 
восковые мелки, пальчиковые краски, фломастеры, раскраски, 
трафареты 

Уголок 
патриотическ
ого 
воспитания. 

 

Кукла в национальном костюме, макет детского сад, макет кремля, 
матрешки, оренбургский пуховый платок, вязанные пуховые 
изделия, флаги РФ. 

 Лэпбуки: «Красная книга России», «Матрешка».  

Альбомы: «Дикие животные России», «Народные костюмы», 
«День Победы», «Москва – столица нашей родины», «Красная 
книга», «Победа», «История Кувандыка», 
«Достопримечательности Кувандыка», «Оренбургский пуховый 
платок», «Военные профессии»,  

Энциклопедии: «Древняя Русь», «Чудеса света», «Наша родина в 
прошлом», «Наша родина и современный мир», «Наша родина 
Россия», «Достопримечательности России», «Животные России».  



95 

 

Игры: «Собери флаг», «Собери матрешку». 

Картотека: «Пословицы и поговорки о России», «Дидактические 
игры по нравственно – патриотическому воспитанию». 

Центр 
безопасности 

 

Макет улицы города, зебра, дорожные знаки, светофор, машины. 

 Альбомы: «На улицах города», «Пожарная безопасность», «Один 
дома», «Опасные предметы», «Правила дорожного движения» 

Уголок 
уединения. 

Шторы, коврик, кубик – мирилка, игра «Эмоции». 

 

Центр 
сюжетно – 

ролевых игр. 
 

Касса для магазина, продукты-овощи пластмассовые. Набор 
инструментов для парикмахерской, посуда для кукол. Набор для 
врача. Набор «Пожарные». Набор «Полицейские». Мастерская: 
Набор для ремонта машин, деревянный конструктор. 

 

Центр 
речевого 
развития. 

 

Магнитная доска (1 большая, 2 - маленькие), магнитные буквы, 
говорящий букваренок, Массажные мячи.  

Игры: «Лисичка - сестричка», «Игры – шнуровки», «Четвёртый 
лишний»,  «Лабиринт», «Собери узор», «Эмоции», «Цепляющиеся 
шарики», «Мозайка», «Сложи узор», «Клубочки», «Шнуровка», 
«Матрешка», «Игры с карандашом», «Мягкий конструктор», 
«Конструктор - мозаика», «Сенсорные коробочки», «Выложи 
дорожку на ковре». 

Игры на развитие речевого дыхания: «Ветерок», «Тучка», 
«Мыльные пузыри», «Чашечки», «Снежинки», «Вертушки», 
«Трубочки». 

Дидактический материал по тематикам недели.  

Сенсорика: сенсорные коробочки, массажные перчатки, 
кинетический песок, цветные крупы, прищепки, крупные пазлы, 
мозаика (4 шт.), бусы, массажные мячики, счетные палочки, 
трубочки, «Бизиборд» (2шт.), деревянные пазлы, пирамидка с 
цифрами, сортеры деревянные «Фигуры», рамки – вкладыши 
«Фигуры», пирамидка «Ступеньки», «Лабиринт и пирамидка», 
Деревянные пирамидки, геометрическая пирамидка, конструктор 
«Снежинки». 

Центр книги. 
 

Книжная полка, портреты писателей, иллюстрации. Детская 
художественная литература разных жанров. 

Центр театра. 
 

Театры: кукольный, теневой, настольный, игрушечный, театр для 
фланелеграфа, пальчиковый театр, ширма, атрибуты по сказкам, 
костюмы. 

Центр 
физкультуры 
и здоровья 

Мячи резиновые,. Бубен большой и маленький.. Скакалки, кубики 
(большие), флажки, мешочки с песком, гимнастические палки, 
обручи, погремушки, массажные мячики.Массажные дорожки и 
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коврик.  Альбом: «Виды спорта». 

Картотеки: «Подвижные игры», «Корригирующая гимнастика», 
«Точечный массаж». 

 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников 
с ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
МАДОУ оснащено и оборудовано: 

• мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 
творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 
инвентарем; 

• помещениями для игры и общения, занятий различными видами 
дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 
театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 
форм детской активности с участием взрослых и других детей; 

• учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 
дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

• комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 
разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 
потребностями детей с ЗПР. 

 

М
о
д
у
л
и 

Содержан
ие модуля 

Перечень оборудования 

Коррекция и 
развитие 
психомоторн
ых функций 
у детей 

- упражнения для 
развития мелкой 
моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 
мышечного 
напряжения; 

- простые и сложные 
растяжки; 

- игры на развитие 
локомоторных 

Сортировщики различных видов, треки 
различного вида для прокатывания 
шариков; шары звучащие, блоки с 
прозрачными цветными стенками и 
различным звучащим наполнением; 
игрушки с вставными деталями и 
молоточком для «забивания»; 
настольные и напольные наборы из 
основы со стержнями и деталями 
разных конфигураций для надевания; 
наборы объемных тел повторяющихся 
форм, цветов и размеров для 
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функций; 

 - комплексы массажа и 
самомассажа; 

- дыхательные 
упражнения; 

- игры на развитие 
вестибулярно-

моторной активности; 

- кинезиологические 
упражнения 

 

сравнения; бусы и цепочки с образцами 
сборки; шнуровки; народные игрушки 
«Бирюльки», «Проворные 
мотальщики», «Бильбоке»; набор из 
ударных музыкальных инструментов, 
платков, лент, мячей для 
физкультурных и музыкальных 
занятий; доски с прорезями и 
подвижными элементами; наборы для 
навинчивания; набор для подбора по 
признаку и соединения элементов; 
мозаика с шариками для перемещения 
их пальчиками; наборы 
ламинированных панелей для развития 
моторики; магнитные лабиринты с 
шариками; пособия по развитию речи; 
конструкция с шариками и рычагом; 
наборы с шершавыми изображениями; 
массажные мячи и массажеры 
различных форм, размеров и 
назначения; тренажеры с желобом для 
удержания шарика в движении; 
сборный тоннель-конструктор из 
элементов разной формы и различной 
текстурой; стол для занятий с песком и 
водой 

Коррекция 
эмоциональн
ой сферы 

- преодоление 
негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 
деятельности 
дыхательной системы; 

- игры и приемы для 
коррекции 
тревожности; 

- игры и приемы, 
направленные на 
формирование 
адекватных форм 
поведения; 

- игры и приемы для 
устранения детских 
страхов; 

- игры и упражнения на 
развитие 
саморегуляции и 

Комплект деревянных игрушек-забав; 
набор для составления портретов; 
костюмы, ширмы и наборы 
перчаточных, пальчиковых, шагающих, 
ростовых кукол, фигурки для теневого 
театра; куклы разные; музыкальные 
инструменты; конструктор для 
создания персонажей с различными 
эмоциями, игры на изучение эмоций и 
мимики, мячики и кубик с 
изображениями эмоций; сухой бассейн, 
напольный балансир в виде прозрачной 
чаши; сборный напольный куб с 
безопасными вогнутыми, выпуклыми и 
плоскими зеркалами 
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самоконтроля 

 

Развитие 
познавательной 
деятельности 

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение 
внимания; 

- игры на развитие 
памяти; 

- упражнения для 
развития мышления; 

- игры и упражнения 
для развития 
исследовательских 
способностей; 

- упражнения для 
активизации 
познавательных 
процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 
длины и элементами одинаковых или 
разных форм и цветов; пирамидки с 
элементами различных форм; доски с 
вкладышами и наборы с тактильными 
элементами; наборы рамок-вкладышей 
одинаковой формы и разных размеров 
и цветов со шнурками; доски с 
вкладышами и рамки-вкладыши по 
различным тематикам; наборы 
объемных вкладышей; составные 
картинки, тематические кубики и 
пазлы; наборы кубиков с графическими 
элементами на гранях и образцами 
сборки; мозаики с цветными 
элементами различных конфигураций и 
размеров; напольные и настольные 
конструкторы из различных 
материалов с различными видами 
крепления деталей; игровые и 
познавательные наборы с зубчатым 
механизмом; наборы геометрических 
фигур плоскостных и объемных; 
наборы демонстрационного и 
раздаточного счетного материала 
разного вида; математические весы 
разного вида; пособия для изучения 
состава числа; наборы для изучения 
целого и частей; наборы для сравнения 
линейных и объемных величин; 
демонстрационные часы; оборудование 
и инвентарь для исследовательской 
деятельности с методическим 
сопровождением; наборы с зеркалами 
для изучения симметрии; предметные и 
сюжетные тематические картинки; 
демонстрационные плакаты по 
различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирован
ие высших 
психических 
функций 

- игры и упражнения 
для речевого развития; 

- игры на развитие 
саморегуляции; 

- упражнения для 

Бусы с элементами разных форм, 
цветов и размеров с образцами сборки; 
набор составных картинок с 
различными признаками для сборки; 
наборы кубиков с графическими 
элементами на гранях и образцами 
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формирования 
межполушарного 
взаимодействия; 

- игры на развитие 
зрительно-

пространственной 
координации; 

- упражнения на 
развитие концентрации 
внимания, 

двигательного 
контроля и 
элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности; 

- повышение уровня 
работоспособности 
нервной системы 

сборки; домино картиночное, 
логическое, тактильное; лото; игра на 
изучение чувств; тренажеры для 
письма; аудио- и видеоматериалы; 
материалы Монтессори; логические 
игры с прозрачными карточками и 
возможностью самопроверки; 
логические пазлы; наборы карт с 
заданиями различной сложности на 
определение «одинакового», 
«лишнего» и «недостающего»; планшет 
с передвижными фишками и 
тематическими наборами рабочих 
карточек с возможностью 
самопроверки; перчаточные куклы с 
подвижным ртом и языком; 
трансформируемые 
полифункциональные наборы 
разборных ковриков 

Развитие 
коммуникати
вной 
деятельности 

- игры на 
взаимопониман
ие; 

- игры на 
взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 
крупногабаритными элементами для 
совместных игр; набор составных 
«лыж» для коллективной ходьбы, 
легкий парашют для групповых 
упражнений; диск-балансир для двух 
человек; домино различное, лото 
различное; наборы для 
театрализованной деятельности 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения 
единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру 
методической работы. Основной задачей методического кабинета является 
создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения 
педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 
специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая 
роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, 
обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 
педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 
вопросахвоспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского 
сада. Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим 
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работникам. На базе методического кабинета под руководством методиста 
создаются различные творческие и рабочие группы для решения 
перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, 
психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа 
библиотека; банк методических разработок; периодические издания. Также в 
кабинете формируется и располагается оперативная информация и выставки. 
Например: «Идет аттестация», «Подготовка к педсовету», материалы 
семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации педагогов; 
план аттестации педагогических кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 
требованиям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 
Он способствует обеспечению мотивации и активности в развитии 
педагогического коллектива, является центром сбора педагогической 
информации, а также творческой лабораторией. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 
программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 
конкретного ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 
укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации 
самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 
формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 
особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 
образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной 
организацией. 
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Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 
специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». Квалификация педагогических работников должна 
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 

Для преодоления задержки психического развития в группе 
компенсирующей направленности работает учитель-дефектолог (при наличии). 
При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении 
ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба 
специалиста должны иметь высшее дефектологическое образование без 
предъявления требований к стажу работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-

психолог (с соответствующим высшим образованием) из расчета трех-четырех 
групп на одного специалиста.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 
программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 
методиста (старшего воспитателя): 

• учитель-логопед, 
• педагог-психолог, 
• воспитатель, 
• инструктор  ФВ, 
• музыкальный руководитель. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовые условия реализации 
Программы дошкольного образования детей с ТМНР должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 
условиям реализации и структуре Программы; 

 обеспечивать реализацию Программы, учитывая вариативность 
индивидуальных траекторий развития детей; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
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реализации Программы, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования детей с ТМНР   регламентируется приказом Минпросвещения 
России №235 от 20.11.2018г. и должно осуществляться в объеме, определяемом 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно 
нормативам обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в 
соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 
необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное 
и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 
режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 
особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 
потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 
зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 
заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 . Организация 
самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 
требований к условиям реализации Программы. 

3.5. Режим дня 

Режим дня для детей с ТМНР должен строиться с учетом состояния их 
здоровья и физических возможностей, индивидуальных психологических 

особенностей и достижений. Организация распорядка дня основывается на 

определенной последовательности (чередовании) периодов бодрствования, сна, 
приема пищи, организации образовательных занятий и целенаправленной 
организации детского досуга. При планировании режима и распорядка дня, 
продолжительности развивающих занятий и совокупной педагогической 
нагрузки следует учитывать индивидуальные особенности и образовательные 

потребности ребенка. 
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, 
способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие 
рекомендации:  

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов;  
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• в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 
прогулки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4 

часа;  
• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 

используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности и 
игры;  

• период дневного сна  - 2-2,5 часа;   
• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в 
количестве 6 - 8 часов в неделю.  

В режиме дня соблюдается временное распределение основных 
организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13.  

Режим  дня  детей  на холодный период года 
 

Компоненты распорядка Группы общеразвивающей направленности  
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр детей 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
индивидуальная работа 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Самостоятельная деятельность  
(игры, личная гигиена) 

8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.20 8.00-8.20 8.0 0-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность  
(игры, личная гигиена), 
подготовка к завтраку 

8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-8.30 8.30 -8.35 8.30-8.35 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность 
(игры, личная гигиена) 

8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия 9.10-9.4 0 9.10-9.50 9.10- 10.00 9.00– 10.00 9.10-11.00 

Самостоятельная   деятельность 
(личная гигиена, игры) 

9.40-10.00 9.50-10.10 10.00-10.15 10.00-10.10 - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.15-10.25 10.10-10.20 10.20-10.30 

Самостоятельная  деятельность 
детей (игры, личная гигиена). 
Подготовка к прогулке 

10.10-10.20 10.20-10.30 10.25-10.30 10.20-10.25 11.00-11.05 

Прогулка. Самостоятельная 
деятельность детей (игры) 

10.20-11.50 10.30-11.50 10.30-11.45 10.25-11.55 11.05-12.15 

Возвращение с прогулки 
(самостоятельная деятельность, 
личная гигиена), подготовка к 
обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 11.45 – 12.00 11.55-12.05 12.15-12.20 

Обед 12.00-12.25 12.00 –12.30 12.00-12.30 12.05-12.30 12.20-12.40 

Подготовка к сну 12.25-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.40-12.50 

Сон 12.30-15.30 12.40 – 15.10  12.40 – 15.10 12.40 -15.10 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 
закаливающие мероприятия, 
личная гигиена 

15.30-15.40 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.20-15.25 

Самостоятельная деятельность 
детей (личная гигиена),  
подготовка к полднику 

15.40-15.45 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.40 15.25-15.30 

Полдник 15.45-16.00 15.50-16.10 15.50-16.05 15.40-15.55 15.30-15.40 

Занятия и (или) 
самостоятельная деятельность 

- - - 16.00-16.25 15.40-16.10 
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детей (игры), подготовка к 
прогулке 

Прогулка. Самостоятельная 
деятельность (игры, личная 
гигиена), подготовка к прогулке 

16.20-17.50 16.10-17.50 16.05-17.50 16.25-17.55 16.10-18.00 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 
Уход домой 

17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.55-18.00 18.00 

Прогулка 3часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Сон 3 часа 2часа 

30 минут 

2часа 

30 минут 

2часа 

30 минут 

2 часа  
30 минут 

Самостоятельная 
деятельность 

3 часа   
10 минут 

3 часа  
10 минут 

3 часа  
5 минут 

3 часа 3 часа  
5 минут 

 

Режим  дня  детей  на теплый период года  
 

Компоненты распорядка Группы общеразвивающей направленности для детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр детей 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
самостоятельная деятельность 
детей 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.00-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Самостоятельная деятельность  
(игры, личная гигиена) 

8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность  
(игры, личная гигиена) 

8.25-8.30 8.25-8.30 8.30-8.35 8.30 -8.35 8.30-8.40 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельная  деятельность 
детей (игры, личная гигиена). 
Подготовка к прогулке 

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Прогулка. Самостоятельная 
деятельность детей (игры) 

9.30-10.20 9.30-10.20  9.20-10.30 9.20-10.30 9.20-10.30 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка. Возвращение с 
прогулки (самостоятельная 
деятельность, личная гигиена) 
подготовка к обеду 

10.30-11.50 10.30-11.40  10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 

Обед 11.50-12.20 11.40 - 12.10 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка к сну. Личная 
гигиена 

12.20-12.30 12.10-12.20 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Сон 12.30-15.30 12.20-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 
закаливающие мероприятия, 
личная гигиена 

15.30-15.45 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник 15.45-16.00 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 
(игры, личная гигиена), 
подготовка к прогулке 

16.00-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Прогулка.  16.30-17.30 16.30-17.45  16.30-17.45 16.30-17.40 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 
(игры, личная гигиена). Уход 
домой 

17.50-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.40-18.00 17.50-18.00 

Прогулка 3 часа 20 
минут 

3 часа  25 
минут 

3 часа 25 
минут 

3 часа 40 
минут 

3 часа 50 
минут 

Сон 3 часа 2 часа 

50 минут 

2 часа 

30 минут 

2 часа 

30 минут 

2 часа  
30 минут 

Самостоятельная 3 часа  5 3 часа 10 3 часа 3 часа 3 часа 5 
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деятельность минут минут минут 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20  к организации образовательного 
процесса и режима дня в ДОО соблюдаюся  следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется  с 

учётом 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   учётом    возраста,    физической    
подготовленности   и   состояния здоровья  детей.  ДОО  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 проводтся  в зале. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, предполагая гибкое планирование их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив обучающихся и их семей. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и  направлено, в 
первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка ТМНР, в том числе на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  
Методическое обеспечение Программы   
 В МАДОУ для реализации образовательной Программы создан учебно – 

методический ресурс, который постоянно пополняется и обновляется, 
обеспечивая разностороннее развитие детей. 

Печатные учебные издания 

1. Авдеева Н.Н. Князева О.Л Стеркина Р.Б. Безопасность.СПб. 
«детство-пресс»,2017. 

2. Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет: – 



106 

 

М.: ТЦ Сфера, 20014 

3. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: развитие логического 
мышления –М.,2010 

4. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 
дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 20014 

5. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет – 

М.,2005 

6. Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом – изд-во 
«Сфера», 2005 

7. Арапова -Пискарева Н.А. Формирование элементарных 
математических представлений в детском саду –М.,2006  

8. Арнаутова Е.П. Расскажем детям о победе, М, «Русское 
слово»,2015 

9. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет – 

изд-во «Сфера»,2010 

10. Батлева С.В. Севостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для 
самых маленьких – М.,2013 

11. Беляевская Г.Д. Мартынова Е.А. Правила дорожного движения для 
детей 3-7 лет – изд-во «Учитель»,2012 

12. Борисова М.М. Организация занятий фитнесом в системе 
дошкольного образования – М., 2014 

13. Бухтаярова Е.Ю. Программа развития связной речи детей 5-7 лет – 

изд-во «Учитель», 2012 

14. Виноградова Н.А. Формирование гендерной идентичности – 

М.,2012 

15. Володина В.С. Альбом по развитию речи – М.,2007 

16. Волошина Л.Н. Игровые физкультурные занятия в 
разновозрастной группе в ДОУ  - М.,2011 

17. Волчкова В.Н, Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 
группе. Экология – Воронеж: ТЦ «Учитель» 2005 

18. Волчкова В.Н, Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 
группе. Познавательное развитие – Воронеж: ТЦ «Учитель» 2012 

19. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в детском саду. 
Волгоград,2016 

20. Гербова В.В. Занятия по развитию речи (вторая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная к школе группа) – М., 2010 

21. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе 2-7 

лет – М.,2016 

22. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду ( старшая, 
подготовительная к школе группа) – М.,2016 

23. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 
сада – М.,2016 

24. Голицина Н.С. Экологическое воспитание дошкольников- М.,2010 

25. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких – М., 
2006 

26. Давыдова Г.В. Игры, считалки, загадки, стихи для развития речи 
детей. – изд-во «Феникс»,2011 
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27. Данилова Т.И. Светофор. Обучение детей дошкольного возраста 
ПДД – изд-во «Детство-пресс»,2009 

28. Дорожкин Ю. Наглядно-дидактические пособия. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015г 

29. Доронова Т.И. Дошкольникам об искусстве. (учебно-наглядное 
пособие) . Младший, средний, старший возраст.1999г. 

30. Дорофеева А. Наглядно-дидактические пособия. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2013г. 
31. Доскин В.А. Голубева Л.Г. Растем здоровыми  - М.,2002 

32. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром – 

М.,2016 

33. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 
второй младшей группе –М.,2016 

34. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы – М.,2004 

35. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников – М.: ТЙ Сфера, 2015 

36. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением подготовительная к школе  группа –М.,2015 

37. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением старшая группа –М.,2015 

38. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир – М.,2015 

39. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику – М.,2005 

40. Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду 
– М.,2005 

41. Картушина М.Ю. Праздник здоровья для детей 4-5 лет – м.,2010 

42. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-

7 лет – М.,2004 

43.  Касимова Т.А. Яковлев Д.Е. Патриотическое воспитание 
школьников – М.,2005 

44. Оверчук Т.И. Мой родной дом (программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников) – М., 2014 

45. Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения – изд-во «Учитель» 
,2010 

46. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников – М.,2005 

47. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 
культурных традициях своего народа – М.,2005 

48. Колесова Л.В. Математическое развитие детей 4-7 лет – изд-во 
«Учитель»,2013 

49. Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание 
в детском саду 2-7 лет – М.,2017 

50. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет – М.,2017 

51. Кондрыкинская Л.А.  Дошкольникам о защитниках отечества – 

М.,2005 

52. Кузнецова С.В. Туризм в детском саду – М.,2013 

53. Курицына Э.М. Тараева Л.А. Игры по развитию речи – М.,2007 

54. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду, М., 2017 
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55. Кыласова Л.Е. Дидактический материал по развитию речи. 
Занятия со старшими дошкольниками – изд-во «Учитель»,2011 

56. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий для 
подготовительной группы – изд-во «Учитель»,2008 

57. Лазарев М.Л. Предшкольный курс «Здравик» (программа для 
педагогов) –М.,2008 

58. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать – М.,2009 

59. Лыкова  И.А. Мир без опасности, Цветной мир,2017 

60. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку – М.,2010 

61. Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике 
в подготовительной группе ДОУ – М.,2008 

62. Мариничева О.В. Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и 
рассказывать – Я.,2004 

63. Мартынова Е.А. Сучкова И.М. Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование,  
рекомендации, конспекты занятий   – Волгоград: Учитель, 2014 

64. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 
– изд-во «Учитель»,2002 

65. Маханева М.Д. Нравственно- патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста –М.,2004 

66. Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного 
возраста –М.,2013 

67. Новикова В.П. Математические игры в детском саду – М.,2011 

68. Оривенко Л.П. Зубкова Г.Л. Дорожная азбука для дошколят – 

Оренбург,2006 

69. Осечкина Л.Н.Б, Чапкова В.В. 20 конспектов познавательных игр 
для детей младшего дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2014 

70. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду(младшая, 
средняя, старшая, подготовительная к школе группы) – М.,2017 

71. Пензулаева Л.Н. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 
младшая группа – М.: МОЗАИКА – Синтез – 2003 

72. Петрова В.И Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском 
саду – М., 2006 

73. Плахотников С.В. Экспериментальная деятельность в ДОУ- 

М.,2012 

74. Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с 
нарушением зрения – изд-во «Линка-пресс»,2009 

75. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи –М .,2010 

76. Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста – изд-во «Детство – пресс»,2011 

77. Померанцева И.В. Вилкова Н.В. Семенова Л.К. Спортивно-

развивающие занятия в первой младшей группе – изд-во «Учитель»,2008 

78. Помораева И.А. ПозинаВ.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная к школе группа) – М.,2010 

79. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет – 

М.,2009 
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80. Реутский  С.В. Физкультура про другое – С-Пб.,2006 

81. Рыбникова О.М. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет – изд-

во «Учитель», 2010 

82. Рыжова Н.А. Воздух вокруг нас –М.,2013 

83. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора М.,2004 

84. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 
возраста  – М.,2009 

85. Соколова Л.А. Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 

лет – изд-во «Учитель»,2014 

86. Сертакова Н.М., Кулдашева Н.В. Патриотическое воспитание 
детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской деятельности – 

Волгоград,2016 

87. Соловьева Е.В. Царенко Л.И. Наследие. И быль и сказка пособие 
по  нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников – М.,2011 

88. Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений во второй младшей группе –М.,2014 

89. Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в средней группе –М.,2014 

90. Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду с 
детьми 2-3 лет –М.,2014 

91. Старцева О.В. Школа дорожных наук – изд-во«Сфера».,2012 

92. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук – М.,2008 

93. Степаненкова Э.Л. Физическое воспитание в детском саду – 

М.,2009 

94. Стефанович И.А. Взаимодействие педагогов и родителей в 
реализации физического развития детей 3-7 лет – изд-во «Учитель»,2014 

95. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей у 
младших школьников – Я.,2004 

96. Тугушева Г.П. Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего дошкольного возраста – С-Пб., 2011 

97. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду –М.,200 

98.  Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических 
представлений: Занятия для дошкольников в ДОУ. – М.: ВАКО, 2007 

99. Филимоненкова Н.Г. Правила пожарной безопасности в стихах – 

Оренбург 

100. Фолькович Т.А. Барылкина Л.П. Развитие речи и подготовка к 
освоению    письма 4-7 лет – М.,2005 

101. Харченко Т.Е. Утренняя зарядка в детском саду – М.,2011 

102. Чевычелова Е.А. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет – изд-во 
«Учитель», 2012 

103. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам – 

М.,2009 

104. Шапиро А. Пузырек воздуха – С-Пб.,2007 

105. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности – 

М.,2010 

106. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе – М.,2013 

107. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении – изд-во 
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«Сфера»,2007 

108. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 
жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

109. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 
профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

110. Шорыгина Т.А. Беседы с детьми о здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
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                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Нормативно-правовое обеспечение Программы  

№  
п/п  Нормативно-правовой акт  интернет ресурс  

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ».  

http://www.consultant.ru/docu 

ment/cons_doc_law_140174/  

2  Федеральный закон Российской Федерации от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в  

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

http://www.consultant.ru/docu 

ment/cons_doc_law_144624/  

3  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=154637  

4  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной  
деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 
дошкольного образования».  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=152697;fld=134;dst=100000000 

1,0;rnd=0.8576499704476289  

5  Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 
апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка  

приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12 мая 2014 г., №32220, вступил в силу 
27 мая 2014 г.).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=163028;fld=134;dst=100000000 

1,0;rnd=0.35734075112628416  

6  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 
января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной  

формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».  

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_160974/  

7  Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013  
г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг».  

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_150870/  

8  Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства  

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249  

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_161801/  
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9  Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства  

образования и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-1408  

«Методические рекомендации по реализации 
полномочий органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования».  

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_154979/  

10  Постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26  

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

http://base.consultant.ru/cons/CG 

I/online.cgi?req=doc;base=LAW; 

n=149438  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»».  

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 Психолого-педагогические характеристики детей.   

Считаем целесообразным сначала представить психолого-педагогическую характеристику 
обычно развивающегося ребенка, так как это поможет педагогу видеть этапы, 
последовательность, особенности  ребенка с ОВЗ. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей младенческого и раннего возраста.  
Образовательные 

области  

(направления 
развития и 
образования 
детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика  в соответствие с 
направлением развития 

Виды детской 
деятельности 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С самого рождения ребенок обладает особой способностью выделять в 
окружающем мире проявления человека. Он воспринимает лицо, голос, 
прикосновения и другие, исходящие от человека, прежде всего близкого взрослого, 
стимульные сигналы как уникальные и отличающиеся от других окружающих 
звуков, зрительных объектов стимулов.  

Новорожденные пользуются сигнальными и ориентировочными формами 
поведения (плач, голосовые реакции, визуальное слежение, зевота, отвод взгляда и 
др.) Кроме того, в силу незрелости психических структур новорожденных, любые 
доступные ему проявления (включая соматические и физиологические) следует 
рассматривать как сигналы не только физического, но и 
психического/эмоционального состояния ребенка.   
В 3-6 месяцев ребёнок активно реагирует в ответ на эмоциональное и 
речевое общение с ним. Проявляет оживление при узнавании близкого 
взрослого:  

- издаёт больше звуков;  
- начинает двигать руками и ногами;  
- раскрывать и закрывать ладони;  
- движения становятся менее резкими и более регулярными.  
К 6-7 месяцам хорошо различает лица и выражения лиц.  
По-разному ведёт себя в присутствии знакомых и незнакомых людей. 
Ориентируется на реакцию мамы в отношении к окружающему миру.  
В 7-9 месяцев младенец различает «своих» и «чужих» людей. Младенцы 

Игровая  
Коммуникативная  
Самостоятельная  
Совместная 
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активно инициируют свои собственные последовательности взаимодействия 
(мимикой, вокализациями, жестами и т.д.; инициируют действия, игру, делают 
паузы). Дети этого возраста любят различные «социально-коммуникативные» 
игры: «ку-ку», «идет коза рогатая» и т.п., с удовольствием предвосхищают 
знакомые действия.  

В 9-12 месяцев владеет различными социальными способами общения с 
помощью мимики, жестов, эмоционально выразительных реакций и первых 
слов (мама, папа, баба, дай, на и др.).   

Реагирует эмоционально на похвалу и запрет. В целом, эмоциональные 
проявления ребенка становятся богатыми и разнообразными (улыбка и хохот, 
недовольство и гнев, испуг, интерес и т д.). Укрепляется способность понимать 
эмоциональное состояние другого и реагировать на него.  

Дети второго года жизни эмоционально отзывчивы, чувствительны к отношению 
взрослых к себе, нуждается в эмоциональной поддержке, проявляет любовь и 
нежность к близким людям; они также способны испытывать недовольство, гнев, 
испуг и ярко проявлять их.  

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между  
девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». У 
ребёнка расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и 
сверстников. На втором году жизни, дети проявляют интерес и внимание друг к 
другу, окрашенные различными эмоциями, а контакты между ними эпизодичны и 
кратковременны.  
Инициативные обращения к ровесникам встречаются редко, также редко 
дети отзываются на инициативу другого ребенка. В их взаимодействии нет 
синхронности. Отличительной особенностью контактов детей на этом возрастном 
этапе является двойственное отношение к сверстникам. С одной стороны, малыши 
адресуются друг к другу так же, как к взрослому: смотрят в глаза, улыбаются, 
смеются, лепечут, показывают свои игрушки, или отнимают чужие. С другой 
стороны, они часто обращаются друг с другом, как с интересным объектом, 
пытаются исследовать (трогая лицо, иногда кусая или толкая). Такое поведение 
характерно для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет. В конце второго года жизни 
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на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все чаще появляются 
обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резко возрастает 
чувствительность к воздействиям ровесника. Сверстник становится все более 
привлекательным как субъект, партнер по общению.  
В этом возрасте ребенок может выдержать недолгую отсрочку в 
удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); различает «можно» и 
«нельзя». Способен к элементарному самообслуживанию.  
У ребёнка появляется представление об опасности (не подходит близко к 
глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 
стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.).  

На  третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, 
однако, вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, 
несовершенства и слабости регулирующей функции коры головного мозга 
поведение ребенка раннего возраста отличается ярко выраженной 
эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность центральной нервной 
системы становится более совершенной, усиливается ее регулирующая функция: 
ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если ему больно, более 
сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него делом, 
подчинять свое поведение некоторым правилам.   

Для детей этого 2-3 лет характерна неосознанность мотивов, импульсивность 
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Ребёнок проявляет свои эмоции 
немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен произвольно контролировать 
эти проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него 
иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он 
нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить 
равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния 
на другое.  

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Дети могут спокойно, не мешая 
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друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 
выполнять вместе простые поручения.   

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 
соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим 
особенностям и ритмам режима. В этом возрасте у многих детей проявляются 
возрастающие страхи — темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и 
т. п. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения.  

К концу второго года жизни и на третьем году между детьми разворачивается 
особый вид общения – эмоционально-практическая игра. Ее отличительными 
особенностями являются непосредственность, отсутствие предметного 
содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартность 
коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений партнёра. 
Эмоциональнопрактическое взаимодействие детей рождается стихийно, без 
участия взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого 
взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена 
слабее, чем потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если 
у одного из детей появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки 
отобрать ее, что часто приводит к ссорам между детьми. Малыши еще не умеют 
договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу. Важную роль в 
дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогащении его 
содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя 
их человеческие качества, организуя совместную предметную деятельность, он 
способствует налаживанию положительных взаимоотношений между детьми.   

На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка 
складывается представление о себе как о мальчике или девочке.  

Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его 
реальными достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир 
становится для ребёнка не только миром практического действия и познания, но 
сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а взрослый 
— знатоком и ценителем детских достижений. Новое видение себя как через 
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призму своих достижений кладёт начало бурному развитию детского 
самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании ребенка, ярко 
обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в употреблении личных 
местоимений и притяжательных прилагательных (ребенок все чаще произносит, 
обращаясь к взрослым «моя», «мое», «мне»), формированию чувства собственного 
достоинства. К концу раннего возраста собственные достижения приобретают 
особую значимость для ребенка, что подчас приводит к аффективным реакциям, 
преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить неудачи. Стремление 
ребенка к достижению правильного результата в деятельности, желание 
продемонстрировать свои успехи окружающим, обостренное чувство собственного 
достоинства являются внешним проявлением личностного новообразования 
раннего возраста, которое получило название «гордость за достижение». У детей 
появляются чувства гордости и стыда.  

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во 
многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые 
особенно ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трём годам у 
ребёнка появляются определенные устойчивые желания, часто вступающие в 
противоречие с мнением или требованиями взрослого. Резко возросшее к концу 
раннего возраста стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, 
как в действиях, так и в желаниях ребёнка, приводит к существенным осложнениям 
в отношениях ребёнка и взрослого. Этот период в психологии получил название 
кризиса трёх лет. Основными симптомами кризиса являются негативизм, 
упрямство, своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании 
малыша выполнять указания взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в 
ущерб собственным интересам, постоянном недовольстве, капризах по любому 
поводу. Малыш часто противопоставляет себя окружающим, в ответ на все 
предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!» За 
негативной симптоматикой можно увидеть положительные тенденции к большей 
свободе, самостоятельности ребенка. При адекватном отношении взрослого 
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развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

кризисный период характеризуется позитивными преобразованиями в личности 
ребенка и не сопровождается негативными проявлениями.  

К концу второго года жизни ребенок способен к элементарному 
самообслуживанию.  

К трём годам у ребенка сформированы культурно-гигиенические навыки 

(самостоятельно есть ложкой, проситься в туалет и пользоваться горшком, 
умываться и мыть руки, пользоваться полотенцем) и навыки самообслуживания. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, 
ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны 
привести к совершенно определённому результату. Третий год жизни — лучшее 
время для формирования хороших привычек: навыки самообслуживания, 
культурно- 

гигиенические навыки, помогать взрослому (расставить на столике посуду, 
вытереть салфеткой стол и пр. 

 

Уже при рождении органы чувств высоко  развиты. Новорожденные могут 
реагировать на множество различных визуальных стимулов, однако они обладают 
ограниченным фокусным расстоянием. Младенцы воспринимают сложные 
свойства объектов, такие как константность размера и формы, объём и 
целостность.  
В 0-3 месяца ребёнок вздрагивает и вслушивается в звуки, следит взглядом 
за движущимися предметами. В 3-6 месяцев развивается слуховое и 
зрительное сосредоточение на объекте в любом положении (лёжа на спине, 
на животе, на руках у взрослого). Младенец переключает внимание с одного 
объекта на другой, демонстрирует слуховые ориентировочные реакции, 
локализует звук в пространстве, 

прислушивается к себе и голосу взрослого,  начинает различать ласковую и 
строгую интонацию обращённой к нему речи. Демонстрирует реакцию на 
новизну - реакция заключается в длительности удержания взгляда на новом 
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предмете.  

Развивается зрительно-моторная координация (взгляд направляет и 
контролирует движение руки). В 6-9 месяцев ребёнок находит взглядом источник 
звука - говорящего взрослого, звучащий предмет, наблюдает за движущимся 
человеком, может длительное время рассматривать привлёкший его внимание 
предмет, картину, яркое пятно, другого ребёнка, закладываются основы 
способности наблюдать. Играя, похлопывает по предметам рукой, перекладывает 
из руки в руку, тянет в рот, сосёт, отпускает, отодвигает, стучит одним предметом 
о другой, сознательно кидает предметы, следит взглядом за упавшим предметом. 
Все действия сопровождаются выразительной мимикой, разнообразными по 
интонации голосовыми реакциями, выражающими удивление, радость, 
неудовольствие.  
Длительно изучает свои руки. Учиться находить исчезнувший из поля зрения 
объект.  

Различает голоса близких, мелодии. По-разному реагирует на строгий и 
ласковый тон, на ритмичную и спокойную музыку. В 9-12 месяцев  приобретает 
умения лепетать и действовать с предметами, начинает осуществлять поиск, 
использовать одни действия в качестве средства для достижения других,  ребёнок 
открывает связи между собственным действием и результатом.  

Подражает взрослому. По-разному играет с разными игрушками. Играет в 
«куку», «ладушки». Узнаёт предметы на картинке. Длительное время играет с 
понравившимися предметами, настойчиво добирается до понравившейся объекта. 
К концу первого года ребенок начинает использовать некоторые предметы в 
соответствии  и с их назначением.  

Младенцы обладают особенно хорошей зрительной и моторной памятью. 
Лучше всего запоминаются действия, сопровождавшиеся определённым 
результатом и получавшие эмоциональное подкрепление.  

      В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах 
предметов и игрушек.  Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их 
физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, 
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складывается и пр.), пространственные отношения (близко, далеко), разделение 
целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает), осваивает 
систему предметно - орудийных действий (тянет за веревочку, чтобы придвинуть к 
себе машинку). Постепенно дети начинают отображать в игре не только 
физические свойства, но и социальное назначение отдельных предметов (ложкой 
едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.). Затем 
ребёнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей 
между предметами. В 1,5—2 года дети начинают пользоваться предметами-

заместителями (палочка-ложка, кубикмыло и т. п.)  К 2 годам - 

воображаемыми предметами. Соотносят предмет и картинку.  

В своей самостоятельной игре ребёнок воспроизводит отдельные простые 
события повседневной жизни.  

      На втором и третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 
формы, величины и пространственных отношений. Постепенно увеличиваются 
острота зрения и различение цветов.  

      На третьем году жизни  ребенок активно интересуется окружающим миром, 
задает вопросы, использует по назначению многие бытовые предметы, детьми 
широко используются действия с предметами-заместителями. Ребенок в ходе игры 
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.     

     В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, 
величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, 
наблюдает. Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На 
интересном для них деле малыши могут сосредоточиваться до 20 - 25 минут. Но 
никакого насилия со стороны их внимание не терпит.  

    В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 
воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально 
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дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно 
запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали.  
    Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 
процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. 
Восприятие характеризуется тем, что оно ориентировано на так называемые 
смысловые признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при 
виде машиныбетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и 
ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет 
только большие рога и не ориентируется на другие признаки; во-вторых, предметы 
и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных 
сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.).  Мышление ребёнка данного 
возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что познание 
окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 
Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является становление 
целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не просто 
манипулировать предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и 
т. д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, 
поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме 
— представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта 
способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и 
попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для её 
достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно 
появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за 
продукты своего труда независимо от их качества.  
   Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. 
Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает 
ещё не вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с 
предметами. Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной 
умелости, мелкой моторики, способствует совершенствованию 
зрительнодвигательной координации.   
    В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этого разнообразные предметы-заместители и воображаемые предметы.  

   Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых 
приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, 
так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется 
способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует 
участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного 
предмета другим.   
   Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз 
слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые 
действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и 
почувствовать себя уверенно 

 

С 2-3 месяцев младенец издаёт отдельные звуки в ответ на разговор с ним. 
Наряду с плачем появляются звуки, отражающие различные эмоциональные 
состояния. Появляются гуление, смех, крик окрашивается интонационной 
выразительностью. После 6 месяцев появляется истинное, или певучее, 
гуление. Ребёнок активнее гулит в присутствии других людей. Репертуар звуков 
гуления постепенно обогащается, удлиняются цепочки звуков, и, наконец, 
появляется сочетание губных звуков с гласными па-а, ма-а,  что свидетельствует о 
переходе к лепету. Различает тон при разговоре.   

   В 7-9 месяцев долго лепечет, повторно произносит одни и те же слоги. 

Ребёнок сначала повторяет звуки, как бы подражая самому себе (автоимитация), а 
позже начинает подражать звукам взрослого. К концу периода громко, чётко и 
повторно произносит различные слоги.   Откликается на своё имя. Постепенно 
лепет «расцветает», обогащается новыми звуками, интонациями и становится 
постоянным ответом на голосовое общение взрослого.  

По просьбе «Дай...» находит знакомые предметы и даёт их. Произносит первые 
слова-обозначения (мама, ав-ав, би-би, дай). К году может использовать 5-8 

осмысленных слов. Понимает обращенную к нему речь, откликается на свое имя, 
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показывает предметы (Где часы? Где кукла? Покажи чашку и др.).  
    На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно 
развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие 
предметы, становятся более устойчивыми и однозначными.     Словарный запас 
должен за этот год значительно возрасти. В 2 года он в среднем составляет 270 
слов.  Ребенок начинает  

осваивать грамматическую структуру речи. Кроме существительных в ней 
появляются глаголы и некоторые грамматические формы, такие как прошедшее 
время, третье лицо.  

    Ребёнок понимает обращенную к нему речь, откликается на свое имя, 
показывает предметы. Подражая взрослому, повторяет за ним. К концу второго 
года ребенок образует предложения из нескольких слов, речь становится 
основным средством общения. Малыш обращается к окружающим взрослым по 
разным поводам: он просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и 
сообщает. Речь эмоциональна и интонационно выразительна. Способен вступать в 
диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает 
внимание к своим действиям, задает вопросы и ждет на них ответа). Вместе с тем 
речь детей ситуативна.   
   Проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 
включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; эмоционально 
реагирует на песенки и стихи.   
   Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 
активностью ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои 
действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. Они повторяют всё, что слышат, 
воспроизводят сложные речевые конструкции и незнакомые слова, часто даже не 
понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно слово с разными 
интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым объектом 
внимания малышей, они открывают в ней всё новые и новые стороны.  

На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, 
под, на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и 
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 пр.). К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется 
грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, 
в ней появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и 
более- словными предложениями, вопросительной и восклицательной 
формами, употреблять и сложные придаточные предложения. Активный 
словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  
   Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к 
взрослому. Малыш может выразить словами свои желания, поделиться 
переживаниями, ищет объяснения непонятного, просит показать, как надо что–то 
сделать, задает вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. Малыша пока еще 
интересуют внешние свойства вещей, но этот интерес является ступенькой к 
следующему возрастному этапу – дошкольному, возрасту «почемучек». 
Характерно, что один и тот же вопрос ребенок может задавать и по поводу 
известного ему предмета и его названия. Этот факт свидетельствует о том, что он 
ищет у взрослого не только информацию об окружающем, но и побуждает его 
к общению.  
Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации.  
   Малыш может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где 
был, что видел, что делал, с кем играл), придумать собственную историю. 
Овладение речью позволяет ребенку преодолеть ограниченность ситуативного 
общения и перейти от чисто практического сотрудничества с взрослыми к 

сотрудничеству «теоретическому» – внеситуативно-познавательному общению.  
   Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи взрослого, открывая все 
большие возможности для разностороннего общения малыша с окружающими 
людьми, в том числе и со сверстниками. В ходе совместной с взрослыми 
предметнойдеятельности продолжает развиваться понимание речи. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых К концу 
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
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сверстниками.   

   Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Ребенок 2-3 лет рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 
карандашом или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им 
название; возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, 
квадратик — машина и др.).   

Ребенок третьего года жизни реагирует на музыку, с удовольствием 
двигается под музыку и слушает простые произведения. 

Игровая  
Коммуникативная  
Художественное чтение  
Познавательноисследователь
ская  

Самостоятельная  
Совместная  
Конструктивная  

Продуктивная 

Физическое 
развитие 

    Большинство рефлексов, обнаруживаемых в период новорожденности, исчезают 
ко 2-3 месяцу жизни, постепенно заменяясь произвольными действиями. К 
концу 1го месяца ребёнок, лёжа на животе, приподнимает и некоторое время 
удерживает голову на весу. К 3 месяцам, лёжа на животе, пытается поднимать и 
удерживать голову более длительное время. Удерживает голову в вертикальном 
положении. При подъёме напрягает мышцы шеи и плечевого пояса. Упирается 
ногами в опору. В это же время начинается открытие себя: младенец обнаруживает, 
что у него есть руки, ноги, пальцы, разглядывает их, следит за движением, сводит 
вместе, обхватывает  и т. д.  
    В 3-6 месяцев младенец рассматривает, ощупывает и захватывает низко висящие 
над грудью игрушки. Тянется за предметом.   Захватывая предмет, довольно точно 
отправляет его в рот. С 5-6 месяцев начинает осуществлять простейшие 
манипуляции (стучит, трясёт). Переворачивается со спины на живот. К концу 
периода переворачивается с живота на спину.  
Большинство младенцев к возрасту 5-6 месяцев проходят путь от рефлекторного 
хватания к произвольному, формируется зрительно направленное доставание 

Игровая  
Самостоятельная  
Совместная 
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предметов хватание постепенно совершенствуется.  
    К 7-8 месяцам  могут свободно перекладывать объекты из одной руки в 
другую, стучать предметом о предмет. Большинство 8-месячных детей могут 
самостоятельно садиться и почти все - сидеть без поддержки, если им помогли 
принять сидячее положение. Больше половины из них могут стоять у опоры, 
если их ставят на ноги, и некоторые могут вставать самостоятельно, 
удерживаясь за какой-либо объект. Также младенцы научаются ползать по-

пластунски, или опираясь на руки и колени.  

   К 12 месяцам некоторые дети уверенно стоят без опоры и пробуют ходить 
(возраст, в котором дети начинают ходить свободно, сильно различается в 
зависимости от индивидуального развития и социокультурных факторов). Также к 
этому возрасту дети обладают развитой способностью к манипулированию или 
активному перемещению  компонентов среды в пространстве (отодвигать, 
открывать, перетаскивать и т.д.), а также осваивают «пинцетный захват».  
    На протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным развитием 
активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году 
жизни ребенка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и 
ног, объем груди становится больше объема головы. К двум годам 
работоспособность нервной системы повышается, периоды бодрствования 
увеличиваются до 5 часов.  

   В первые месяцы второго года жизни стремление малыша к постоянному 
движению сочетается с недостаточной координацией движений. Его движения 
неуверенны, он часто падает, с трудом преодолевает малейшее препятствие. 
Овладевая ходьбой, ребенок двигается в быстром темпе, поскольку при этом ему 
легче удержать равновесие. Первые шаги малыша коротки и неравномерны. Он 
пока еще не умеет самостоятельно останавливаться, менять направление 
движения, обходить препятствия, поэтому двигается от предмета к предмету 
«короткими перебежками». Ему еще трудно производить одновременно движения 
ногами и руками, например, в ответ на предложение взрослого потанцевать, 
малыш сначала топает ножками, а потом хлопает в ладоши. Навыки ходьбы 
совершенствуются быстро. К полутора годам ребенок уже умеет не только 
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ходить, но и приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через 
невысокое препятствие. В этом возрасте ребенок уже может целенаправленно, по 
просьбе взрослого менять рисунок ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как 
зайчик». Ребёнок воспроизводит простые движения по показу взрослого;  охотно 
выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 
подвижных играх, получает удовольствие от процесса выполнения движений.  
     К концу второго года ребенок может пройти по дорожке, нарисованной на 
полу, перешагивать чередующимся шагом через невысокое препятствие, 
подниматься и спускаться по слегка приподнятой наклонной доске, лестнице, 
горке, подлезать под скамейку, веревку, перелезать через перекладину.  

   Действия руки контролируется зрением, ребёнок осваивает различные 
навыки: овладевает приемами раскатывания, сплющивания, круговыми 
движениями, используя глину, пластилин; вкладывает плоскостные и объемные 
фигуры в отверстия соответствующих форм; выполняет несложное 
конструирование из кубиков.   
  На втором-третьем году совершенствуются основные движения малыша: он 
начинает все лучше координировать свою двигательную активность.   

   На протяжении третьего года жизни в связи с интенсивным развитием 
активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. К трем годам 
появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника, хотя 
постоянство шейной и поясничной кривизны устанавливается позже. Позвоночник 
отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные воздействия могут 
привести к формированию неправильной осанки. К концу раннего возраста 
становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы – 

мальчики отличаются большей силой мышц, их большим объемом. К двум годам 
заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. Нервные процессы в 
организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и малоподвижностью. 
Дети легко подвергаются инфекциям.  
    На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными 
движениями.     Ребенок третьего года жизни владеет основными движениями 

(ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 10 
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см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в 
течение 30—40 сек); воспроизводит простые движения по показу взрослого; охотно 
выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 
подвижных играх, организованных взрослым; получает удовольствие от процесса 
выполнения движений.     На третьем году дети свободно передвигаются, могут 
менять ритм и направление движения. К трем годам они могут бегать, меняя 
скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на стул, 
скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с 
невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. 

При составлении психолого-педагогической характеристики использовались:  
1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru  

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru.  

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г  
Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru  

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой, 
2014., http://www.firo.ru  

5. Смирнова Е. О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Проект примерной образовательной программы дошкольного образования  «Первые шаги», 
2014, http://www.firo.ru  

6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией 
ВинерУсмановой, М., 2013,  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf.   

 

Психолого-педагогическая характеристика детей младшего дошкольного возраста (от трех до четырех лет).  
  

При   описании  возрастных характеристик  использованы:  
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1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru.  

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru  

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г 
Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru.   

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. 
Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru   

5. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс».   
6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией Винер-

Усмановой, М., 2013,  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf  

7.  

Психолого-педагогическая характеристика детей младшего дошкольного возраста (от трех до четырех лет).  
Образовательные 
области  

(направления 
развития и 
образования детей)  

 

Возрастная психолого-педагогическая 
характеристика в соответствии с 

направлением развития  
 

Вид
ы 

детс
кой 
деят
ель
ност

и  
 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

В возрасте от 3-х до 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 
семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 
Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 
сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих 
отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 
Начинаются групповые сюжетно-ролевые игры. Однако игра еще 

Игро
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Ком
мун
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я  
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осто
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незрела, идет трудно, с конфликтами и недоразумениями. Без взрослого 
она еще однообразна. Логику игры и сюжет привносит и развивает 
взрослый.    
 Центральным механизмом развития личности являются 

подражание, развитие самостоятельности.   
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Зарождается 
целеустремленность, формируется произвольность поведения. На 
самооценку ребенка в значительной степени влияет оценка воспитателя.   
Дети от трех до четырех лет усваивают элементарные нормы и 
правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»). Может быть осознанно 
сдержан в отношениях с посторонними  и в поведении, подождать своей 
очереди, дождаться когда взрослый обратиться к нему. Может 
обращаться ко взрослому по имени и отчеству, говорит «вы», 
«пожалуйста». В 3 года ребенок идентифици рует себя с 
представителями своего пола, дифференцирует других людей по 
полу, возрасту; распознает детей, взрослых, пожилых людей, как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

В возрасте от 3-х до 4-х лет ребенок уже способен к установлению 
устойчивых контактов со сверстниками, проявляет чувство 
самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 
позицию в совместной деятельности, умеет договариваться с другими 
детьми, способен проявить сочувствие, пожалеть, утешить, когда сверстник 
чем-то расстроен, при необходимости оказать помощь другому ребенку. 
Однако, поскольку дети ещё не приобрели достаточных навыков в 
разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки 
и предметы в силу отбирают понравившуюся игрушку или предмет, 
толкают, ударяют и т.д. При этом они еще не могут увидеть ситуацию со 
стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в 
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любом конфликте. Конфликты, из-за не развитой ещё произвольности, 
зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого 
возраста не достаточно способов урегулирования конфликтов, 
организации совместной деятельности.  
В возрасте от 3-х до 4-х лет ребенок владеет культурно-

гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки 
после туалета, улицы и перед едой и др.); распределяет и координирует 
свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по 
столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 
детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; стремится 
быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 
участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и 
др.). 

Познавательное 
развитие 

Мышление трехлетнего ребенка (четвертого года жизни) является 
нагляднодейственным: малыш решает задачу путем 
непосредственного действия с предметами (складывание  матрешки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  
В возрасте от 3-х до 4-х лет у ребенка должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знает основные цвета (красный, 
желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 
основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 
известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.   
В три года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. 
На основании опыта у них складываются некоторые 
пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 
отношения (предлоги и наречия).  
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Ребенок знаком с предметами своего ближайшего окружения, их 
назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 
некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеетпредставления о 
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 
шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 
свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 
холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 
куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).   
В возрасте от трех до четырех лет ребенок уже начинает проявлять 
интерес к практическому экспериментированию и любознательность, 

находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 
действий поискового характера, устанавливает причинно-следственные 
связи (катание мяча по разным поверхностям — гладким, шершавым, с 
разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не 
тонет и др.).  
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 
мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  
На четвертом году жизни ребенок обобщает представления и 
систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению 

(раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы), 
объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 
обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.), имеет 
представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 
цифры), владеет логическими операциями — анализирует, выделяет 
свойства, сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, 
сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия 
героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.); различает по форме, 
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окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 
насекомых.  
На четвертом году жизни ребенок с каждым днем действует все 
планомернее, задумывая, а потом исполняя намеченное.  
Четырехлетний ребенок знает свое имя и фамилию, день рождения, как 
зовут родителей, адрес; имеет представление о России как своей стране; 
узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 
интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые 
причинноследственные связи (например, зависимость роста и развития 
растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); имеет 
представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 
животных; имеет навыки рационального природопользования (не лить зря 
воду, не сорить, не ходить по газону и др.); знает и называет материал, из 
которого сделаны предметы (стекло металл, дерево, бумага и др.) и 
свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, 
бьется, рвется и др.); понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и 
некоторые другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и 
др.); обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 
Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 
неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый 
стандартизированными способами, не превышает одного объекта. Память 
детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 
остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи 
и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).   
В возрасте от трех до четырех лет ярко выражено стремление к 
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деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Главной особенностью игры 
является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 
другими предметами. Продолжительность игры небольшая. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.     

Речевое развитие Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 
является речь. Ребенок свободно участвует в диалоге со сверстниками и 
взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 
неречевых средств, владеет формами вежливости; Речь детей в этом 
возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 
становится более сложной и развёрнутой. Вопросы  составляют большую 
часть его речи. В день может задать до 400-450 вопросов.  Спрашивает 
вопросы «Что? Кто? Где? Куда? Откуда? Когда? Почему?».  

Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 
Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется 
словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 
существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи.  

 Длина предложений увеличивается, появляются сложные 
предложения. Ребенок может построить связный рассказ по сюжетной 
картинке (картинкам); употребляет обобщающие слова, антонимы, 
сравнения; использует речь для планирования действий; понимает 
ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ 
другого ребенка о путешествии); по собственной инициативе запоминает и 
использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.); проявляет 
интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 
произведений; рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, 
проявляет интерес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное 
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представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении).  
В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 
Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 
малопонятной для окружающих негромкой речью — 

«приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное 
значение для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить 
и удержать в памяти поставленные им цели, строит новые планы, 
обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные 
действия только на словах. 

Сов
мест
ная 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

В младшем дошкольном возрасте развивается начало эстетического 
отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). 
Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов 
искусства, попытки понять их содержание. Ребенок 3-х лет инициативен, 
активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 
сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в 
зоопарк, музей и др.), с удовольствием слушает доступные музыкальные 
произведения и эмоционально на них отзывается.  

К трем с половиной годам ребенок  начинает осваивать симметрию. 

Соответственно возникают симметричные узоры в рисовании. Ребенок 
учится передавать цвет, может сначала срисовать, а потом и сам рисует 
круг, прямоугольник. В рисунках ребенок четвертого года жизни, как 
правило, отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из 
городской и сельской жизни, сказочные образы. Работы чаще всего 
схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок.  

В возрасте от 3-х до 4-х лет ребенок способен создавать конструкции 

из разных материалов по собственному замыслу, применяет разные 
средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 
др.), пользуется обобщенными способами конструирования 
(комбинаторика, изменение пространственного положения, дополнение и 
извлечение лишнего для получения новой целостности), участвует в 
создании разных поделок в соответствии с их функциональным 
назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, 
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игры и др.).  
Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие 
музыкальных образов происходит при организации практической 
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 
избирательность по отношению к различным видам 
музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально 
- ритмическим движениям). 

осто
ятел
ьная  
Сов
мест
ная  
Конс
трук
тивн
ая  
Про
дукт
ивна
я 

Физическое развитие У ребенка четвертого года жизни развиты основные двигательные 
качества (ловкость, гибкость, скорость, сила). В этом возрасте 
ребенок сохраняет статическое равновесие (от 15 с.), стоя на линии 
(пятка одной ноги примыкает к носку другой); подбрасывает и ловит 
мяч двумя руками (от 10 раз); прыгает в длину с места, приземляясь на 

обе ноги и не теряя равновесия; бегает свободно, быстро и с 
удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 
бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 
удобной рукой на 5—8 м; может взобраться  на скамью шириной 10 и 

высотой 20 см, пройти по ней 1,5-2м и самостоятельно сойти с нее; 
перепрыгивает через веревочку на высоте 5 см, начинает прыгать в 
длину.  

 У ребенка накапливается резерв здоровья (снижается частота 
заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 
осложнений). В этот период высока потребность ребенка в движении 

(его двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 
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обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.).   

Ребенок 3-4 лет достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и 
жизненных ситуациях навыки, полученные на занятиях по физической 
культуре, выполняет упражнения, которые демонстрирует педагог, 
ориентируясь на показ и устную инструкцию. Ребенок может двигать 
руками, кистями рук и пальцами, совершая одновременно обеими руками 
однонаправленные или разнонаправленные движения (разнонаправленные 
в медленном темпе), соотносит свои движения с движениями других детей, 
умеет двигаться в колонне (друг за другом), по кругу, в паре. 

 

При   описании  возрастных характеристик  использованы:  
8. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru.  

9. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru  

10.Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г 
Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru.   

11.Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. 
Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru   

12.Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс».   
13.Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией Винер-

Усмановой, М., 2013,  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf  
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 Психолого-педагогическая характеристика детей среднего дошкольного возраста (от 4-х до -5-ти  лет).  
 

Образовательные 
области 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика  в 
соответствие с направлением развития 

Виды детской 
деятельности 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 
однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 
как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. 
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своем собственном. Часто проявляет застенчивость.  

Взрослый воспринимается ребёнком 4-5 лет как образец, он берет с него 
пример, хочет быть во всем похожим на него. Возникает и развивается новая 
форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое 
сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. У 
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. На основе совместной деятельности — в первую очередь 
игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок 
постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. Ребенок 
может командовать, подчиняться, согласовывать свои действия с 
действиями других.    

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры  по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность.  Последняя важна для 
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сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я  ребенка, его 
детализации.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Игра, 
воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 
приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его 
памятьи репродуктивное, воспроизводящее воображение. Сюжеты игр детей 
отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и 
телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. Дети обожают переодеваться 
и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. 
Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх 
детей. Дети воспроизводят игровые ситуации, в которых есть переживания. Дети 
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие. Дети любят играть в путешествия и приключения, сами любят 
организовывать игру. У детей впервые появляется желание не использовать 
какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое. Это новообразование 
означает, что до начала действия у ребёнка появляется представление о том, что 
он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий.   

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.  

К 5-ти  годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 
свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания 

Познавательное 
развитие 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож  тот 

Игровая  
Коммуникативная  
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или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.   

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить  небольшое 
стихотворение и т. д.   

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут небольшую сказку на заданную тему.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё 
требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев 
оно может происходить по первому требованию.  
Расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 
ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 
представления и знания ребенка о мире.  

Формирование символической функции способствует становлению у 
детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 
экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 
объектов и отдельных явлений.  

 Ребёнок знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 
имеет представление о России как своей стране; узнает и называет символику 
своей страны (флаг, герб, гимн); интересуется объектами и явлениями живой и 
неживой природы, проявляет бережное отношение к природе, устанавливает 
простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития 
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растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); имеет 
представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 
имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, 
не ходить по газону и др.); знает и называет материал, из которого сделаны 
предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов 
(прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); имеет 
представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 
профессий, сказать, что этот человек делает; ориентируется в транспортных 
средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в 
общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических 
обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 
транспорта и др.); понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.   
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); обсуждает 
различные события, приводя самостоятельные аргументы. проявляет интерес к 
практическому экспериментированию и любознательность; находит способы 
решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 
характера;  устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по 
разным поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, 
погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.); обобщает 
представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 
назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой 
формы); объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 
обобщающим понятием (одежда,  
мебель, посуда и др.);  

Имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 
цифры); владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 
сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 
музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 
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фильмов).  

Может считать до пяти, ближе к пяти годам складывает и 
вычитает в пределах пяти. 

Речевое развитие В возрасте от 4-х до 5-тилет завершается первоначальное, базовое 
овладение родной речью. Ребенок 4-5 лет свободно владеет родным языком, 
высказывается простыми распространенными предложениями, может 
грамматически правильно строить сложные предложения; может построить 
связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); употребляет обобщающие 
слова, антонимы, сравнения; использует речь для планирования действий;  
понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ 
другого ребенка о путешествии); свободно участвует в диалоге со сверстниками 
и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 
неречевых средств, владеет формами вежливости; проявляет интерес к книгам и 
может назвать несколько известных ему литературных произведений; по 
собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 
телепередач, книг и др.); рассказывает различные истории, пытается сочинять 
сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное 
представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении). Речь 
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 
при общении с взрослым становится внеситуативной.  
Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Декламируют стихи.   

Игровая  
Коммуникативная   
Художественная 
Познавательноисследов
ательская 
Самостоятельная  

Совместная работа с 
рифмой  
Проигрывание сказок   
Составление рассказов  
Сочинение сказок  
Творчество  
Заучивание стихов  

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

В художественной и продуктивной деятельности дети от4-х до 5 лет 
эмоционально откликаются на произведения музыкального и 
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью 
образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных, сказочных персонажей. Они начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Игровая  
Коммуникативная   
Художественное чтение  
Познавательноисследов
ательская  

Самостоятельная  
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Четырехлетний ребенок интересуется прослушиванием музыкальных 
произведений, песен, стихов, художественной прозы, поет и подыгрывает на 
музыкальном инструменте, соблюдая ритм, делая необходимые паузы, 
ориентируясь на звучание других голосов (инструментов). При пении он 
более или менее успешно передает мелодию, регулирует высоту и силу своего 
голоса.  

Во время танца и музыкально-двигательных игр ребенок соотносит свои 
движения с характером музыки, соответственно изменяет скорость и характер 
своих движений, может остановиться в нужный момент. Ребенок может 
выразительно изображать с помощью пантомимы движения животных, птиц, 
машин  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Начинает изображать положение 
объектов. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Может уверенно 
пользоваться карандашом и кисточкой. Дети  могут рисовать основные 
геометрические фигуры.   
В рисунке ребенок 4-5 лет использует бытовые сюжеты, картины природы из 
городской и сельской жизни, сказочные образы; речь (замысел) предвосхищает 
создание рисунка; использует выразительные средства (цвет, форма, 
композиция, ритм и др.); создает оригинальные рисунки (не повторяющие 
рисунки других), применяет разные средства для достижения результата (схемы, 
модели, рисунки, образцы и др.). У него формируется интерес к произведениям 
искусства  Дети переносят в свою игру мотивы из прослушанных произведений 
художественной литературы. Дети обращают прослушанных произведений 
художественной литературы. Дети обращают внимание на эстетическую сторону 
вещей, описывают ее словами («красивый», «яркий», «узорный», 
«разноцветный)». Они создают свой рисунок согласно замыслу, подбирая цвет, 
средства художественной выразительности. Часто рисование превращается в 
своеобразную игру. Ребенок пятого года жизни владеет основными приемами 

Совместная  
Конструктивная  
Продуктивная  
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лепки: разминание материала, раскатывание скалкой, придание формы шара, 
вытянутой формы, «вытягивание» частей из основной формы, соединение 
отдельно слепленных частей.  

 Ребенок обучается работе с ножницами (режет по прямой, по кругу, 
отрезает кусочки заданного размера); с кистями и красками (обмакивает кисть 
в стакан с чистой водой, аккуратно набирает краску, полощет кисть); со 
скалкой, стеками и формочками для лепки; с клеем для аппликации.   

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки  конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. Дети пользуется обобщенными 
способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного 
положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 
целостности); участвует в создании разных поделок в соответствии с их 
функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения 
интерьера, игры и др.). 

Физическое 
развитие 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. Развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 
скорость, сила). Дети сохраняют  статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии 
(пятка одной ноги примыкает к носку другой); подбрасывают и ловят мяч двумя 
руками (от 10 раз); прыгают в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 
равновесия; бегают свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегают 
встречающиеся предметы, не задевая их; бросают теннисный мяч или любой 
маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м.  

 Ребенок достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и жизненных 
ситуациях навыки, полученные на занятиях по физической культуре. Он 
способен выполнять упражнения, которые демонстрирует педагог, ориентируясь 
на показ и устную инструкцию. Ребенок может двигать руками, кистями рук и 
пальцами, совершая одновременно обеими руками однонаправленные или 

Игровая  
Самостоятельная  
Совместная 
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разнонаправленные движения (разнонаправленные в медленном темпе). 
Соотносит свои движения с движениями других детей, умеет двигаться в 
колонне(друг за другом), по кругу, в паре. Четырехлетний ребенок успешно 
преодолевает различные препятствия (перешагивает, перепрыгивает, 
перелезает),ориентируется в пространстве зала, легко выполняет инструкции на 
ориентировку 

При   описании  возрастных характеристик  использованы:  
1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru.   

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru.  

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г 
Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru.  

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. 
Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru.  

5. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс».  
6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией 

ВинерУсмановой, М., 2013.   http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf.  

Психолого-педагогическая характеристика детей  старшего дошкольного возраста (от 5до 6 лет).  
  

Образовательные области  

(направления развития и 
образования детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика  в 
соответствие с направлением развития 

Виды детской 
деятельности 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека 
как представителя общества, постепенно начинает осознавать 
связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей.   

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

Игровая.  
Коммуникативная.  

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 
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качественные изменения — формируется возможность 
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, 
они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения.  
 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 
представлениях ребенка о себе Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 
будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я буду как 
принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы.  

 В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы 
на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 
ребенка в игре.   
Ребенок 5-6 лет инициативен в общении с педагогами, 
персоналом учреждения, родителями других детей; 

поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 
взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, 
беседует на различные темы (бытовые, общественные, 
познавательные, личностные и др.); умеет попросить о помощи и 
заявить о своих потребностях в приемлемой форме; в общении 
проявляет уважение к взрослому; проявляет чувство 
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самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать 
свою позицию в совместной деятельности; умеет договариваться.  
В возрасте 5-6 лет дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети шестого 
года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли  
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 
ребенка. Это связано с ростом осознанности и произвольности 
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 
становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдаленные последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения.Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 
разнообразными.  Эмоциональная сфера и самооценка ребенка 
становятся более устойчивыми. Он постепенно осмысливает 
значение норм в поведении и способен соотносить свое 
поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами. Ему 
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свойственны открытость, искренность, впечатлительность. 
Ребенок 5-6 лет испытывает удовольствие от предстоящих 
событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, 
чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); хочет 
нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой 
сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми 
способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 
проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 
трудности (выполняет поручение, ищет решение задачи, как 
лучше собрать модель и др.); осторожен, предусмотрителен в 
незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым 
человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, 
осторожно действует с острыми предметами, хрупкими 
игрушками и др.).  
Ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками как 
элементами здорового образа жизни (умывается, 
причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после 
туалета, улицы и перед едой и др.).  

Распределяет и координирует свои действия в процессе 
выполнения обязанностей дежурного по столовой, уходе за 
животными и растениями в группе и на территории детского 
сада, поддержании порядка в групповой комнате.  
Стремится быть причастным к труду взрослых (помогает 
поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 
ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Познавательное развитие Продолжает совершенствоваться восприятие 
цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

Игровая  
Коммуникативная  Чтение 
художественной литературы 
Познавательноисследовательска
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цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов. Но восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных признаков.  
Развивается образное мышление. Дети способны не только 
решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают 
в процессе наглядного моделирования, комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является  основой 
словесно-логического мышления. У детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Они группируют объекты по 
признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 
и т. д.   
Ребенок учится считать до десяти и более, вычитает и 
складывает в пределах десятка.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

я Самостоятельная  
Экспериментальная  
Совместная  

Работа со схемами, по 
алгоритму Произвольные 
задания  Продуктивная 
деятельность  
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истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации. 
Ребенок понимает сюжетную связь трех картинок, составляя по 
ним рассказ, сказку.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию.    

Речевое развитие На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 
развитии речи. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Ребенок понимает сюжетную связь 
трех картинок, составляя по ним рассказ, сказку. Дети активно 
занимаются словотворчеством. Для детей этого возраста 
становится нормой правильное произношение звуков.  
Словарь детей активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова. В словаре ребенка до четырех тысяч слов.  
 Речь сопровождает игровое взаимодействие, соответствуя 
взятой роли и по содержанию, и интонационно. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей отличается от 
ролевой речи. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги.  

Ребенок шестилетнего возраста осваивает правила речевого 
этикета, учиться пользоваться прямой и косвенной речью; в 
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Художественная 
Познавательноисследовательс
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описательном и повествовательном монологах способны передать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 
семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 
страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Во второй половине шестого года ребенок стремится к 
овладение грамотой – чтению. Изучает алфавит, составляет слоги 
и запоминает написание нескольких слов, печатными буквами 
пишет некоторые слова из трех-четырех букв и свое имя.  

 

Художественно-эстетическое 
развитие 

В процессе восприятия художественных произведений, 
произведений музыкального и изобразительного искусства дети 
способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки.  
Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
В книге, картине, фильме, спектакле ребенок выделяет главное, 

способен пересказать содержание, понимает, кто герой 
произведения, кто действует правильно и почему, осуждает 
отрицательных персонажей.  

При восприятии изобразительного искусства детям шестого 
года жизни доступны не только наивные образы детского 
фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 
искусства, живописи, графики, скульптуры.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
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Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 
музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 
музыкального восприятия, значительно обогащается 
индивидуальная интерпретация музыки.  

Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми).  

 В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 
задуманное: замысел становится более устойчивым 

(замысел ведет за собой изображение). В рисовании и лепке 
дети передают характерные признаки предмета: формы, 
пропорции, цвет.   
Это возраст наиболее активного рисования. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. 
По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки.   

Конструирование характеризуется умением анализировать 
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 
используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части 
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предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 
ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Физическое развитие Более совершенной становится крупная 
моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 
даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать 
мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 
пола ребенка.  

 Старшие дошкольники отличаются высокой 
двигательной активностью, обладают достаточным запасом 
двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 
требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 
еще невелики.  Ребенок с удовольствием участвует в 
физкультурно-спортивных занятиях, умеет организованно 
двигаться в группе детей в различных построениях, 
перестраиваться на ходу. Ориентируется в пространстве зала 
относительно неподвижных объектов, а также относительно 
других детей.  

Ребенок может произвольно изменять скорость 

Игровая  
Самостоятельная  
Совместная 
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ходьбы и бега, бегать различными способами, сочетать бег с 
другими движениями. В прыжках выполнять перекрестные 
движения, пересекающие «среднюю линию» тела, одновременно 
с прыжками совершать движения руками по заданию, например, 
ловить и бросать мяч в прыжке. Ловит мяч одной и двумя 
руками, может отбивать мяч об пол и вести его вперед, бросать в 
цель, забрасывать в корзину, выполнять одновременно 
одинаковые и разнонаправленные движения руками и пальцами 
рук (например, на одной руке пальцы сгибать, а на другой 
разгибать в плоскости ладони), выполнять знакомые упражнения 
по устной инструкции воспитателя.  

Ребенок осваивает маневры и объезд 
препятствий на санях, лыжах, двухколесном велосипеде, 
прыжки через скакалку, участвует в подвижных играх с 
правилами, запоминая правила и следуя им, принимая на себя 
разные функции в игре, в том числе роль водящего.   

При описании  возрастных характеристик  использованы:   
1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru.   

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru.  

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г 
Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru.  

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. 
Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru.  

5. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс».  
6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией 

ВинерУсмановой, М., 2013.   http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf.  

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников подготовительной к школе группы (от 6-ти до 8-ми лет).  
Образовательные 

области  
Возрастная психолого-педагогическая характеристика в 
соответствии с направлением развития 

Виды детской 
деятельности 
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(направления 
развития и 
образования детей) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе. 

Ребенок 6-8 лет способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать 
конфликты. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за 
счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его 
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 
моральнонравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 
правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 
правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

Познавательноисследовательская 
Экспериментальная  

Проектная  
Предметная  
Совместная  
Коммуникативная  
Игровая 
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представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.   
К концу дошкольного возраста происходят существенные 
изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 
этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 
более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Этосущественно 
влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий 
или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 
становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и 
т. п.  

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение 
между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 
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привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 
усвоению определенных способов поведения, ориентированных 
на выполнение будущих социальных ролей. Меняется 
отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый 
принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра 
и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, 
придумывать интересные сюжеты для игр, организовать 
интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается 
именно такими его способностями.   

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой 
самообслуживания и культурой здоровья. Он распределяет 
и координирует свои действия в процессе выполнения 
обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и 
растениями в группе и на территории детского сада, 
поддержании порядка в групповой комнате; владеет 
культурно-гигиеническими навыками как элементами 
здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит 
одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета улицы и 
перед едой и др.); стремится быть причастным к труду 
взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать 
дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Познавательное 
развитие  

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление 
представлений детейо форме, цвете, величине предметов. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не 
на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 
величина и др.).  

Проектная   
Игровая  
Коммуникативная  
 Чтение художественной 
литературы Познавательно-

исследовательская 
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Дети 6-8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и 
уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке 
математики как действия сложения и вычитания. Ребёнок 
обретает способность оценивать сохранение количества в той или 
иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в 
другой общее количество воды не меняется, а при отливании или 
доливании — уменьшается или увеличивается.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него.  

В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что 
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 
большой объем информации.   

Воображение детей данного возраста становится, с одной 
стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным 
и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 
увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 
прослеживаются объективные закономерности действительности. 
Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 
стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
фантастических рисунках — передать перспективу.  

Ребенок 6-8 лет проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

Самостоятельная  
Экспериментальная  
Совместная 
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экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором живет. Знаком с произведениями 
детской литературы обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 
п.  

К семи годам развивается чувство времени, может угадать 
время с точностью до получаса 

Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах. У ребенка складывается предпосылки к 
грамотности.  

На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает 
всеми сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, 
грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка 
даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного 
языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается 
почти 3000— 3500 слов. Достаточно развитой является 
грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 
морфологических средств оформления грамматических категорий, 
усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 
увеличивается объём сложных предложений.  

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. У детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Игровая 

Коммуникативная 
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Художественно-

эстетическое 
развитие 

Ребенок 6-8 лет эмоционально отзывается на красоту 
окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т.д.).  

Образы из окружающей жизни и литературных 
произведений, передаваемые детьми в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая  гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек.  Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями.  

Дети в значительной степени осваивают конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в 
которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 
по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 
и по условия В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям — он важен для углубления их 

Игровая  
Коммуникативная  
Художественное чтение  
Познавательноисследовательская  

Самостоятельная  
Совместная  
Конструктивная  
Продуктивная   
Творческая 
Конструктивномодельная 
Изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация) Музыкальная 
Чтение художественной  
литературы  
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пространственных представлений.   

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется 
большой самостоятельностью. Развитие познавательных 
интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Появляется 
интонационно-мелодическая ориентация музыкального 
восприятия, значительно обогащается индивидуальная 
интерпретация музыки. В возрасте 6-8 лет дети начинают 
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. Слушая чтение книг, 
старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 
литературным героям, обсуждают их действия. 

Физическое 
развитие 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 
наращивание и самостоятельное использование двигательного 
опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 
длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать.   

По собственной инициативе дети могут организовывать 
подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками.  

В возрасте 6-8 лет у ребенка наблюдается интенсивное 
увеличение роста, головной мозг заканчивает свое анатомическое и 

Игровая  
Самостоятельная  
Совместная 
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физиологическое формирование, становление физиологической 
осанки завершается, при этом возникает риск формирования 
первичной сколиотической осанки. 

 При   описании  возрастных характеристик  использованы:  
Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru. Проект вариативной примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru. 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, 

И.  
А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru  

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. 
Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru.  

Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс».  
Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией 
ВинерУсмановой, М., 2013.   http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf.  

 

Психолого-педагогические характеристики детей  с ОВЗ  

Психолого-педагогическая характеристика речи дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  
В группы детского сада «Лапушки» и «Непоседы» поступают дети с заключениями задержка речевого развития (далее ЗРР) и 

общее недоразвитие речи (далее ОНР) разных уровней.  
Это дети до трех лет с ЗРР и  дети от трех до семи-восьми лет с ОНР  различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации).  
Задержка речевого развития ставится после комплексного обследования специалистов детям до 3-х лет, если имеются отставания 

в речевом развитии от установленной нормы: у них не сформирован минимальный словарный запас слов, они не говорят предложения с 
употреблением больше 3-4 слов, не используют прилагательные и наречия, мало задают вопросов. Речь ребенка с ЗРР больше напоминает 
лепетание и звукоподражание. Дети с ЗРР осваивают необходимые речевые навыки так же, как и дети без проблем в речевом развитии, но 
в более поздние сроки. У них позже, чем положено в среднестатистические сроки, появляется речь, и развивается она медленнее, чем у 
других детей. ЗРР отражается на формировании всей психики ребенка. Она затрудняет общение ребенка с окружающими, препятствует 
правильному формированию познавательных процессов, влияет на эмоционально-волевую сферу. Если проблемы с речью у ребёнка 
остаются и в дальнейшем, используется уже другой термин: общее недоразвитие речи разного уровня.   
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Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 
у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 
и сохранном интеллекте. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 
своеобразному формированию психики.   
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В настоящее время 
выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Р.Е.Левина, 
Филичева Т. Б).   
Характеристика первого уровня речевого развития  

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 
слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы.   
     Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол -ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет 
собой набор речевых элементов, сходных со словам (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 
(воробей - ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.  
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 
неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 
имеет гладкую блестящую поверхность.  
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук - жук, 
таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот (кровать - 
спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 
понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 
детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 
можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой)  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развитии шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На 
первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 
глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют: на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 
мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал.  
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Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет 
точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления 
одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные 
и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 
слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  
Характеристика второго уровня речевого развития  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 
употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются и попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 
глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  
Существительные употребляются в основном в именительном, падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.  
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 
мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например: Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например: мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 
реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 
детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 
крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 
(на пример, при составлении предложения по картинке: на ... на ... стала лето ... лета ... лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 
семье, о себе, о товарищах, Однако, в их речи ещё очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но 

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться 
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не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует 
понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  
3вукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом . 

В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 
произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаше оказываются 
звуки [С], [С], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных 
мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность, 
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 
структуры слов, но слоговой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 
стечения согласных (мак), в то же время, повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза – 

вая)  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 
прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 
неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: 
банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 
речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков:  звезда – вида.   
  В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 
голова – ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырёх-, пятисложные слова 
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто 
нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 
фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клеки вефь.  
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о  чем 
свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Характеристика речи  третьего уровня развития  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 
словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки состояния предметов 
и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 
используют сложные предлоги.  
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 
предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того, чтобы 
назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - 
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героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить – кормить). Замены слов 
происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 
выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под 

и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 
предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 
через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 
может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь в предложениях: 
смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 
именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы, коnыто - копыты). Склонение имен 
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 
существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 'сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных 
и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с полА, по ствОлу); неразличение видов глагола (сели, пока 
не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное согласование 
существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 
заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем, 
образование слов является неправильным (садовник – садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 
город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] -[Ц]).  
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 
у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, Во фразовой речи 
детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел меся.).  
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 
значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 
при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  
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Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные 
нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные, отношения.  
Характеристика речи четвертого уровня развития  

В речи четвертого уровня речевого развития, отсутствуют грубые нарушения звукопроизношения, но при этом наблюдается недостаточно 
четкая дифференциация звуков.  
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 
трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь – библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (nотрной - портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены 
слогов (кабукетка - табуретка), реже – опускание слогов (трехтажный - трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с полной несформированностью звукослоговой структуры слова у детей 
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 
показателем незавершенного процесса фонемообразования.  
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 
словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессии людей 
(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья – березки, 
елки, лес).  
   При обозначении действий и признаков предметов дети используют сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - 

бежал).  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), и 
неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый мальчик – быстрый.  
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - маленький), пространственную противоположность (далеко - 
близко), оценочную характеристику (плохой - хороший).  
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; 
жадность - нежадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 
значения (молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек).  
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 
пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 
мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 
(скрепучка вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 
(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).  

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности 
(чайка - чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у 
детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 
падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 
существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 
множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 
выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я пообежал, куда сидел 

щенок - где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка - увидели котенка – увидели котенка, 
которого долго искали).  
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 
неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.  
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 
рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 
основном простые малоинформативные предложения.  
При описании речи дошкольников  с  тяжелыми нарушениями речи (ТНР) были использованы:  

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной.  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/lopatina.pdf   
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2. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.    http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf   

3. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. М., Просвещение, 1968.  

4. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Программно-методические рекомендации. — М., 2009.   

5. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 2007  

    

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

  

Для обучающихся данной группы характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 
степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 
выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.   
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 
препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. 
У детей с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, 
что требует для большей части обучающихся использование разнообразных средств невербальной коммуникации, а также логопедической 
коррекции. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем продуктивности  из-за 
быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 
познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направленном 
использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического развития 
детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.   
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет 
формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 
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умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная возбудимость 
сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.  
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, 
завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при 
приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.   
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть 
детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и 
множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно 
новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека 
не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 
существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 
физическом.   
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо 
возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений  

и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления 
совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей 
данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 
отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, 
объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.  
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, 
мышления, внимания, памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического 
мышления и речемыслительных процессов. В этой связи возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 
компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не 
только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов 
дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что нередко 
проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных 
оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.   
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 
определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или 
иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами 
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 
образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 
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потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР.   
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеют тяжёлые нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП 
(спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих 
их людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 
самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами.  
Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.   
Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени умственной отсталости и колебаться от умеренной 
до глубокой. Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 
представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 
общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им овладевать основами счета, письма, чтения и др. 
Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, 
головы и др. создает  предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической  и трудовой деятельности.   
1. Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие 

аутистических расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, 

трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма физического обращения 

к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки педагога (родителя) организовать их взаимодействие 

со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют 

агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются 

при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоциональноволевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.   

2. У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. 

Моторная дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 
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детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, 

сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеют элементарной речью: могут выразить простыми словами и 

предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит 

формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и 

стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых 

операций препятствуют выполнению действия как целого.   

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают 
общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 
специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания детей в образовательной 
организации, имея в виду достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 
сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации 
учебно-воспитательного процесса.  
Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но не предполагает разделение детей в 
образовательной организации на группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в группе включает 
представителей разных типологических групп. Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 
помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала.   
Определение круга лиц, участвующих в образовании, и их взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в согласованных 
требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных 
профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с 
ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, 
который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.    
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является 
специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации 
и в семье.   
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                                                 нарушением зрения различают следующие категории детей с нарушением зрения:  
-слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0-0, 01 до 0,04);  
-слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2);  
-дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).  
Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведет к 
снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии.  
При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и 
скорости отображения. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в 
связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью 
остаточного зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для формирования 
речи детям с нарушениями зрения необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-

практического опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический).  
Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они 
часто допускают ошибки при звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым составом слова и 
определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и 
предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании значений слов. Дети со зрительными нарушениями 
имеют особенности усвоения и использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для слепых и 
слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое количество информации им приходится хранить в памяти.  
Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, 
что вызывает утомление и снижение работоспособности.  
Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям Организации, в ориентировке в пространстве. Ребенок 
должен знать основные ориентиры организации, группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать оптимально 
освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400-

500 люкс), где слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в  

своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, 
должны иметь возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На специально организованных занятиях и в 
режимных моментах рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10-20 минут 
непрерывной работы.  
На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые будут компенсировать обеднённость и схематичность 
зрительных образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику.  
Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны иметь возможность потрогать предметы.  
Важные фрагменты занятия можно записывать на диктофон.  
Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные 
материалы нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно.  
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Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: приспособления, увеличивающие целую страницу или 
линии, полезные при чтении. Использование приложений Office Web Apps (Майкрософт) расширяет возможности обучения и воспитания 
детей с нарушенным зрением.  
    с нарушением слуха Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха:  

• глухие;  

• слабослышащие.   

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом без специального обучения они не понимают 
слова и фразы. Для глухих детей обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже при 
использовании этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи окружающих. Устная речь у 
детей самостоятельно не развивается, что обусловливает необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по 
развитию лексической, грамматической и синтаксической сторон речи, слухового восприятия и речевого слуха, формированию 
произношения. В единстве с формированием словесной речи идет процесс развития познавательной деятельности и развития всех сторон 
личности ребенка.  

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, значительную, тяжелую) - от незначительных 
трудностей в восприятии шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость 
и порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется специалистами (врачом-сурдологом и 
сурдопедагогом). Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать 
словарный запас и овладевать устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются специальные 
коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления слухоречевого развития.  
Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия зависит от степени снижения слуха и времени 
возникновения этого нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и 
систематической психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми 
дошкольного учреждения требует создания специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент 
поступления.  

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен быть готов к выполнению обязательных 
правил:  

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка;  

• стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и 

наиболее полной адаптации его в детском коллективе;  
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• соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно ребенка с нарушенным слухом; 

требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания 

ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.);  

• организовать  рабочее  пространство ребенка  с  нарушением  слуха  (проверить  наличие  исправных 
 слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить индивидуальные дидактические пособия и т. д.);  

• включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные методы, приемы и средства, 

учитывая возможности ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия;  

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать слухозрительное внимание; исправлять 

речевые ошибки и закреплять навыки грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при 

составлении пересказов и т. д.).  

    

с нарушением опорно-двигательного аппарата  

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее –ОДА) - неоднородная группа, основной характеристикой которой являются 
задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются 
нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному 
нарушению осуществления движений.  
Большинство детей с нарушениями ОДА - дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться 
нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).  

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение 
предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из 
частей целое.  
У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 
сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора 
(зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 
сформированности операции обобщения.  
Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 
двигательной расторможенности, у других - наоборот, в виде заторможенности, вялости.  
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С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо соблюдать следующие условия:  
• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;  

• соблюдать ортопедический режим;  

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе с детьми с 

двигательной патологией;  

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации образовательного процесса  

(организация режима) дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и 
т. д.);  

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических функций;  

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с двигательными нарушениями;  

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;  

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по дошкольному учреждению тем способом, которым он может, и в 

доступном для него темпе;  

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным приемам коррекционно-

развивающей работы;  

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей;  

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении, принятии пищи, пользовании 

туалетом и др.;  

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых мероприятиях.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс обязательным условием является организация его 
систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  
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Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с расстройствами аутистического спектра  
Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип нарушения психического развития. У всех 
детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-

волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и 
стереотипность собственного поведения.  
У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности переключения с одного действия на другое, за 
которыми стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно 
преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации образовательной деятельности детей с 
РАС.  
Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в 
среде нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у 
которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к 
отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его тьютором 
может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации.  
К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра (по О. С. Никольской) относятся 
потребности:  

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;  

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей;  

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать 

ему помощь в осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с индивидуальным;  

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка;  

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;  

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка;  

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и 

упорядоченной предметно-пространственной образовательной среде;  

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и взаимодействия с взрослым;  

• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений;  
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• в создании адаптированной образовательной программы;  

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений;  

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом, а при необходимости с учителем-

дефектологом и учителем-логопедом;  

• в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем мире, отработке средств 

коммуникации и социально-бытовых навыков;  

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с педагогами и детьми;  

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и образовательной организации и с 

родителями нормально развивающихся детей;  

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства ребенка за пределы 

образовательной организации;  

• в определении оптимального педагогического маршрута;  

• в обеспечении индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении;  

• в планировании коррекционных мероприятий, разработке программы коррекционной работы;  

• в оценке динамики развития и эффективности коррекционной работы;  

• в определении условий воспитания и обучения ребенка;  

• в консультировании родителей ребенка с ОВЗ.  

При   описании  психолого-педагогических особенностей развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов    использованы:   

1. Диагностика – развитие – коррекция: Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, 

О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. Соколова. – СПб.: ЦДК проф. Л, Б. Баряевой, 2012.   
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2. Жигорева М.В. Система психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями развития. Автореферат  диссертации 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Специальность: 13.00.03-коррекционная педагогика. Москва, 2009.  

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития /Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина/под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – Спб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru      
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