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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными нарушениями
развития (далее – ТМНР) МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад
№ 110» (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 110» (далее – МАДОУ) в
составе: заведующего Болотовой И.Н., учителя-дефектолога: Крошка А.А.,
педагога-психолога Юханова О.И., музыкального руководителя Зубова О.В.,
воспитателей: Стецюра Л.В., представителей родительской общественности:
Каукова К.М. (приказ МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад
№ 110» «О приведении АОП ДО МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский
сад № 110» в соответствие с федеральной адаптированной образовательной
программой для детей с ограниченными возможностями здоровья
от19.052023 №30 «А»).

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного
образования и в соответствии с Федеральной адаптированной
образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования. Программа состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Общие сведения о дошкольной образовательной организации
Наименование организации в
соответствии с Уставом

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Центр развития
ребенка - детский сад № 110 «Теремок»

Организационно-правовая форма муниципальное автономное учреждение
Юридический и фактический адрес Индекс 350029, Российская Федерация,

Краснодарский край, город Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ, ул. им.
Жлобы, 2

Телефон/факс 8 861-27-52-962/ 8 861-27-45-298
Электронный адрес https://ds110.centerstart.ru/
Сайт https://ds110.centerstart.ru/

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО
Федеральные:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об
обязательных требованиях в Российской федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155);
- «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
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дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября.2013 г. № 1155» (утвержден приказом министерства
просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31)
- «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
(утвержден приказом министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №
955)
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373;
- Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении
федеральной образовательной программы дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к МАДОУм воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761 н);
- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24
июля 2015 г. № 514н)
- Профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог » (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2023 г. № 136н)
-«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной
организацией и общеобразовательной организацией)» (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 250н)
Региональные и учредителя:
- Закон «Об образовании» Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ;
- Приказы управления образованием администрации муниципального образования Ейский
район.
Образовательной организации:
- Устав;
- Адаптированная образовательная программа;
- Годовой план;
- Протоколы педагогических советов;
- Локальные акты;
- Приказы ДОО.
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I. Целевой раздел Программы.
Обязательная часть

1. Пояснительная записка.
1.1 Цель реализации Программы –
- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого

ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования,
их структуре и результатам их освоения;

- сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования;

- проектирование содержания образовательной и коррекционно-
развивающей деятельности для развития физического и психологического
потенциала детей с ТМНР, формирования более совершенных возрастных
психологических достижений и последовательной социализации,
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.

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста
на получение доступного и качественного образования, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

1.2 Задачи программы:
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТМНР;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с
ТМНР, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с
ТМНР в период дошкольного образования независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их
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возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТМНР
как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями
(законными представителями), другими детьми;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности обучающихся с ТМНР, развитие
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим
и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТМНР;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития,
образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья
обучающихся с ТМНР;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования.

1.3. В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – 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 МАДОУ) и
обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических
работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений.

6. Сотрудничество МАДОУ с семьей.
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип

предполагает подбор образовательными МАДОУ содержания и методов
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
обучающихся.

1.4. Специфические принципы и подходы к формированию
Программы для детей 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
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развития.
2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и

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

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования
специальных технических средств, методов и приемов для раздражения
проводящих путей, чувствительных областей коры головного мозга и
формирования межнейронных связей как основы развития высших
психических функций.

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

5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-
исследовательскую деятельность, в процессе которой формируется
восприятие и осваиваются социальные способы действий с предметами,
закладывается системная и полисенсорная основа познания.

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и
использование их для развития практической деятельности обучающихся,
общения и воспитания адекватного поведения.

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

8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное
сочетание коррекционно-педагогической помощи в образовании
обучающихся с ТМНР и медицинских мероприятий в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее -
ИПРА).

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-
педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР, когда основой
содержания коррекционно-педагогической помощи становятся результаты
всестороннего анализа состояния психического и физического развития.

10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и
содержание коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом
этиологии (причины), патогенеза (механизмов), тяжести и структуры
нарушений здоровья и психофизического развития ребенка.

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной
направленности, означающий, что коррекционно-развивающая работа
должна быть ориентирована на закономерности коммуникативного процесса;
освоение средств общения для многих обучающихся со сложными
нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и
вербальных средств с постепенным усложнением различных форм
символизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам
или барельефам, естественным и специальным жестам, табличкам с
написанными словами и фразами, устной, дактильной речи.

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности
образования, когда специальные средства, методы и приемы обучения
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используются как для формирования у обучающихся с ТМНР новых более
совершенных психологических достижений, механизмов компенсации, так и
для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции
нарушений поведения.

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического
работника и ребенка с ТМНР, что предполагает последовательную смену
формы взаимодействия (при постепенной передаче инициативы от
педагогического работника к ребенку) от совместной деятельности к
совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с
помощью или под контролем педагогического работника.

14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования
заключается в том, что коррекция и компенсация недостатков развития
рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как
средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально возможной
самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни;

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает,
что перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь
при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и
реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать
ребенка в его саморазвитии и самоутверждении;

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных
образовательных областей заключается в том, что деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели
учебных предметов в школе. Содержание образовательной деятельности в
каждой области тесно связано с другими областями, так в МАДОУ
образовательный процесс соответствует особенностям развития
обучающихся с ТМНР дошкольного возраста;

17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности
средств реализации и достижения целей Программы;

18. Принцип единства развивающих, профилактических и
коррекционных задач в образовании ребенка с ТМНР.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 ч. В учреждении
функционируют группы для детей с ТМНР от 3 до 7(8) лет (группы
разновозрастные) с 5 - часовым пребыванием. В группах есть дети со
статусом «Ребенок-инвалид». Группы здоровья детей варьируются от 1 до 5.
Основанием для зачисления детей в МАДОУ является заключение протокола
психолого-медико-педагогической комиссии Центра диагностики и
консультирования Краснодарского края с рекомендациями специалистов,
комплектование групп производится на основании приказа руководителя
учреждения.
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Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения
определяются возрастом воспитанника, состоянием его здоровья (характером
психических нарушений).

Для эффективного осуществления данного направления в МАДОУ
создан психолого-педагогический консилиум сопровождения детей, в состав
которого входят следующие специалисты: старший воспитатель, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальный
руководитель, воспитатели.

Возрастная
категория

Наименование группы Количество
групп

Предельное
наполнение

групп:
От 3 до 7 (8)лет «Особый ребёнок» 1 1 5
От 3 до 7 (8)лет «Особый ребенок»2 1 5

Особенности климатических условий
В содержании Программы учитываются специфические климатические

и экологические особенности города Краснодара, расположенного в
Краснодарском крае на юге зоны умеренно-континентального климата, в
равнинной приморской зоне, а именно:

- жаркое сухое лето;
- прохладная зима (перепады температур до -15; -20 градусов С).

Эти факторы учитываются при организации совместной деятельности в
режимных моментах – МАДОУ совместной со взрослым и самостоятельной
деятельности детей в помещениях МАДОУ в дни отмены прогулок,
сокращение времени прогулок на свежем воздухе.

Характеристика кадрового состава
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является:

- полная укомплектованность кадрами в соответствии со штатным
расписанием;
- стабильность кадрового потенциала;
- высокий образовательный ценз и квалификация педагогов МАДОУ;
- эффективность повышения квалификации педагогов МАДОУ;
- привлечение молодых специалистов.

Кадровое обеспечение по Программе предусматривает должности
педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для
работы с детьми с ОВЗ: предусмотрены должности учителей-дефектологов,
учителей-логопедов, педагогов-психологов. Также МАДОУ укомплектовано
квалифицированными педагогическими работниками: воспитателями,
старшими воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по
физической культуре.
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Все специалисты коррекционного направления имеют высшее
профессиональное образование, курсы повышения квалификации по
организации работы с детьми ОВЗ.

Достижение целевых ориентиров Программы обеспечивается тесным
профессиональным взаимодействием специалистов при реализации
междисциплинарного и комплексного подходов, предполагающих
взаимосвязь между отдельными направлениями помощи (педагогической,
психологической, социальной), представляющие собой единый комплекс и
вместе с тем являющиеся самостоятельными компонентами психолого-
педагогической помощи детям с ТМНР, обеспечивающие воздействие как на
биологическую, так и психологическую составляющие развития детской
личности. Участие в образовании детей с ТМНР специалистов различного
профиля строится на синергетическом подходе, когда сотрудничество
различных специалистов и кооперация направлены на поиск нелинейных и
инновационных решений, а также системном подходе, позволяющем
рассматривать совокупность всех компонентов педагогической системы в их
взаимосвязи и взаимозависимости. При разработке содержания
индивидуальной программы обучения и определении методов и приёмов
коррекционно-педагогической работы специалисты должны
руководствоваться индивидуально-дифференцированным подходом к
обучению, т.е. учитывать актуальные психологические достижения и
физические возможности ребенка, динамику психического развития, а также
характер, структуру и тяжесть первичных нарушений развития, глубину
вторичных и третичных отклонений.

Анализируя на каждом новом возрастном периоде динамику
психического развития ребёнка и изменения в состоянии здоровья, следует
придерживаться гибкого и интегративного подходов при определении
дальнейшего образовательного маршрута и содержания обучения в
различных предметных областях. Это обеспечит своевременный переход
ребенка с одного образовательного периода на другой, а при условии
полного освоения данной Программы до достижения ребенком возраста 7 лет
возможность перехода на иной вариант Программы, наиболее подходящий с
учетом актуального психологического состояния, образовательных
потребностей и возможностей ребенка. При этом педагогам следует
руководствоваться компетентностным подходом, согласно которому
основное внимание при обучении детей с ТМНР уделяется формированию
самостоятельной деятельности и жизненных компетенций. Еще одним
приоритетом в обучении детей с ТМНР в различных образовательных
областях является формирование способов усвоения общественного опыта,
соответствующих актуальным психофизическим возможностям, что
представляет собой одно из условий вхождения ребенка в культуру и
овладения социальными эталонами и нормами.

Отличительной особенностью Программы является интеграция
коррекционно-развивающего содержания в структуру всех занятий во все
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виды совместной деятельности взрослого с детьми, режимные процессы и
игровые ситуации. Коррекционно-развивающая направленность обучения
обеспечивается созданием во всех помещениях образовательной организации
специальной предметно-развивающей среды, в том числе для оказания
специального стимулирующего сенсорного воздействия во время свободной
деятельности детей. Каждый специалист, участник образовательный
деятельности (учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель,
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования) должен
владеть знаниями в области специальной психологии и педагогики, знать и
применять на практике правила использования и ухода за средствами
индивидуальной коррекции, уметь применять современные коррекционно-
педагогические технологии в своей профессиональной деятельности.

Программа предусматривает создание целостной системы специальных
образовательных условий: от предельно общих для всех детей с ОВЗ до
индивидуальных, от которых зависит эффективность реализации
образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в
соответствии с его особенностями и образовательными возможностями.

Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности
вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают
возможность эффективной реализации содержания Программы на практике,
достижения целевых ориентиров и успешной социализации детей с ТМНР.
Особенности психофизического развития и особые образовательные
потребности детей дошкольного возраста с ТМНР

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной
группы детей используется термин «дети с тяжелыми множественными
нарушениями развития», которые имеют выраженные нарушения развития
как биологической, так и социальной природы, т.е. относятся к первичным и
вторичным.

Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми
множественными нарушениями развития» оказывается весьма сложной
задачей. С одной стороны, у детей могут иметь место различные степени
интеллектуальной недостаточности и вариативность нарушений других
органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другой
стороны, при любом из этих вариантов у ребенка может наблюдаться
определенная динамика психического и социального развития, а также ее
отсутствие. Важная отличительная характеристика детей этой группы – это
как раз многообразие и своеобразие вариантов развития, что не позволяет их
рассматривать внутри других категорий детей, а указывает на объединение в
особую группу психического развития.

В настоящее время данный термин чаще всего используется в
отношении детей с генетической патологией, с тяжелыми органическими
поражениями ЦНС, следствием которых является недоразвитие
познавательной деятельности различной степени тяжести, значительные
сенсорные или двигательные нарушения.
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Состояние работы центральной нервной системы является одним из
наиболее значимых факторов, определяющих дальнейшее психическое
развитие ребенка. Именно поэтому нарушение функционирования нервной
системы относятся к одной из основных причин инвалидизации детского
населения, что вызвано тем, что ЦНС является главным регулятором
интегративных реакций организма, обеспечивающих адаптацию к
изменяющимся условиям внешней среды. Именно сочетанное поражение
центральной нервной системы становится причиной возникновения
множественных нарушений в развитии у детей.

Сочетанное поражение центральной нервной системы и, как следствие,
тяжелые множественные нарушения развития в большинстве случаев
вызваны воздействием ряда патогенных факторов на детский организм в
период закладки и/или внутриутробного созревания. Причем последствия
поражения нервной системы в виде нарушений познавательного
(когнитивного) развития, ограничений движения, восприятия и обработки
сенсорной информации относят к первичным, т.к. они вызваны или
непосредственно определяются особенностями и характером
функционирования конкретного органа или системы, в том числе
центральной нервной системы. Согласно анализу медицинской и психолого-
педагогической информации и многолетнему наблюдению за динамикой
психического развития большого числа детей с тяжелыми множественными
нарушениями у них имеет место один из четырех вариантов психического
развития:
- последовательное формирование психологических достижений возраста в

медленном или крайне медленном темпе, при котором для перехода на
новый уровень психического развития ребенку требуется значительно
больше времени, чем при нормативном варианте развития;

- минимальный темп психического развития, когда становление
психологических достижений, характерных для определённого возраста,
происходит очень медленно в течение нескольких лет;

- без динамики психического развития, когда новых уровней психического
развития не наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации;

- регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее
приобретенных умений и навыков.
Определить вариант психического развития ребенка с тяжелыми

множественными нарушениями можно путем наблюдения за темпом
усвоения нового и сопоставления данных о динамике психического развития,
полученных в ходе нескольких комплексных (не менее 3-х) психолого-
педагогических обследований. Наряду с этим следует крайне осторожно и
коллегиально принимать решение о варианте психического развития ребенка
с ТМНР при поступлении в образовательную организацию, если ранее он не
был включен в систему образования и не получал систематически
коррекционно-педагогическую помощь. Следует учитывать тот факт, что в
условиях специального обучения и без систематической целенаправленной
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профессиональной коррекционно-педагогической помощи темп
психического развития одного и того же ребенка с ТМНР может быть
разным. Очевидно, что достаточно точно определить темп и вариант
психического развития ребенка с ТМНР можно только в процессе
пролонгированного наблюдения за ходом его психического развития при
реализации специального обучения в соответствии с содержанием
Программы.

Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов
психолого-педагогического обследования и мониторинг динамики
психического развития позволяют сформулировать психолого-
педагогическое заключение, наметить прогноз психического развития,
определить виды, форму организации и содержание психолого-
педагогической помощи.

Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной
медленного накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможностей
познания, восприятия сенсорной информации, осуществления практической
ориентировки в окружающем пространстве. Сложная структура и тяжесть
проявления вторичных социальных отклонений в развитии становятся
препятствием для установления оптимальных взаимоотношений ребенка с
внешним миром и его социализации.

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического
развития при отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают
координированной ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на
функциональное назначение предметов, демонстрируют эти умения в
самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по памяти
воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку
игровых действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить
действия из другой игровой цепочки, объединить две схемы вместе не
совершают. Возможность самостоятельной практической ориентировки в
окружающем является основой целенаправленной деятельности. При этом
она отличается однообразием и стереотипностью.

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы
сформирован навык сотрудничества и копирования действий взрослого,
работы по простой знакомой инструкции. Они способны при направляющей
помощи взрослого осуществить практическую ориентировку в свойствах
предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз
применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти
результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов,
накопленных ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий,
являются основным способом их взаимодействия со средой для достижения
положительного результата. В силу быстрой истощаемости, нестойкой
работоспособности и низкой познавательной активности дети не всегда
устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают их
функциональное назначение. Для осознания смысла и технического
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назначения предметов им постоянно необходима обучающая помощь
взрослого. Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро
теряют интерес из-за невозможности самостоятельно достичь ожидаемого
результата.

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими
социальных норм и гигиенических требований. Некоторые нормы поведения
они знают, но придерживаются их при напоминании и постоянном контроле
поведения взрослым: могут забыть сообщить о желании туалет, есть пищу
руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми орудиями и
предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные
действия, но согласовать движения рук им сложно, т.к. координация
нарушена, а зрительный контроль затруднен. В целях коммуникации они
могут использовать отдельные слова, в том числе усечённые, а также жесты,
оказывая наряду с этим непосредственное тактильное воздействие на
близкого взрослого. При отсутствии выраженных нарушений слуха в этом
возрасте вербальная форма общения становится ведущей. Однако речь
малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые нарушения носят
системный характер и страдают все компоненты речи: фонетика,
фонематика, лексика, семантика, грамматический строй. Речевые
высказывания лишены интонационной выразительности.

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные
способы взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей
между людьми и предметами могут обеспечить им возможность
установления простых причинно-следственных связей между часто
происходящими явлениями и событиями, управления ситуацией, овладение
навыком практического решения задачи и поиска результативного выхода из
трудной, но хорошо знакомой ситуации путем использования ранее
накопленного практического опыта.

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика
психического развития при раннем начале и систематическом оказании
коррекционно-педагогической помощи. Благодаря ей дети в раннем и
дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают содержание всех
четырех образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного
возраста они овладевают наглядными формами мышления и различными
видами детской деятельности, способны взаимодействовать доступным
коммуникативным способом со взрослыми и сверстниками, соблюдать
элементарные социальные нормы поведения и обучаться в групповой форме.
Если процесс усвоения содержания каждого образовательного периода
Программы детьми этой группы происходит быстрее и они на определённом
возрастном этапе демонстрируют психологические достижения целевых
ориентиров четвертого возрастного этапа, следует собрать психолого-
медико-педагогической консилиум, в ходе которого принять решение о
дальнейшей форме и варианте Программы обучения.
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Следует заметить, что коррекционно-педагогическая помощь детям с
ТМНР должна быть постоянной и оказываться на протяжении всего
дошкольного детства как наиболее сенситивных этапов психического
развития. При определении формы и содержания обучения должен быть
реализован индивидуально-дифференцированный подход. Без специального
обучения у детей с множественными нарушениями развития формирование
новых психологических уровней происходит дисгармонично, а социальные
формы взаимодействия с людьми и способы усвоения культурного опыта у
них не появляются, в связи с чем часто поведение становится асоциальным, а
патологические проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную
структуру.

2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых
ориентиров.

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу
дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они
представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на
разных возрастных этапах дошкольного детства.

2.1. 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.

2.2. 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

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318172&date=10.02.2023&dst=100014&field=134
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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, произнесенная
непосредственно у детского уха, стимулов высокой или средней
интенсивности);

11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в
сторону рта, обследование губами и языком;

12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное
беспокойство как средства информирования педагогического работника о
своем физическом и психологическом состоянии;

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при
ощущении комфорта и дискомфорта;

14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при
передаче эмоциональных мимических движений;

15) использование в общении непреднамеренной несимволической
коммуникации.

2.3. 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;
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7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению
сложных моторных актов;

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов
преодолевать препятствия и положительно реагировать на них;

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры,
направленные на развитие сенсорной сферы;

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание
знакомой мелодии или голоса;

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и
правильная реакция на них в процессе общения со педагогическим
работником по поводу действий с игрушками;

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

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками -
специфические манипуляции со знакомыми игрушками;

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

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

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

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

18) использование в общении преднамеренной несимволической
коммуникации;

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

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

2.4. 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)
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мочеиспускания, привлечение внимания педагогического работника с
помощью доступного коммуникативного способа, фиксация произошедшего
в виде социального знака;

4) знание последовательности социальных действий при одевании,
кормлении, согласование поведения с действиями педагогического
работника, предвосхищение действия и преднамеренное выполнение 1 - 2
действий в цепочке;

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с
предметом отраженно за педагогическим работником (после выполнения в
совместной деятельности);

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных
предметных действий и их цепочек с определенной социально
обусловленной закономерностью;

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

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

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов
(форма, величина, фактура) и их различение путем обследования доступным
способом;

10) использование метода практических проб и последовательного
применения ранее освоенных результативных действий для решения
ситуативной практической задачи;

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

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной
физиологически правильной позе;

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с
предметами и учебных действий во время вертикализации с поддержкой;

14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом;
15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от

жестового или речевого обращения педагогического работника;
16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том

числе звуковой и слоговой последовательности, отраженно за
педагогическим работником, применение их с учетом социального смысла;

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и
педагогических работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать
предложенный темп;

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью
различных мимических и пантомимических средств, дифференциация
эмоций в процессе предметно-практической деятельности;

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

20) проявление инициативы, желания общения, информирование о
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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.

2.5 Целевые ориентиры периода формирования познавательной
деятельности:

1) определенная или частичная степень самостоятельности во время
приема пищи, при выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания,
гигиенических процедур, одевании;

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и
(или) жажды, усталости и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации
с помощью доступных средств коммуникации;

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и
поведения в зависимости от поставленной цели и внешних условий среды;

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий,
игнорирование лишних предметов при выполнении задания;

5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по
образцу, по инструкции педагогического работника, предъявленной в
доступной коммуникативной форме;

6) умение выполнять доступные движения под музыку;
7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об

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

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

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического
работника;

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

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

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

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

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

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и
интонационного рисунка слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг),
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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.

3. Педагогическая диагностика достижения планируемых
результатов.

Программой не предусматривается оценивание качества
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с
ТМНР планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так

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

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

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
обучающихся;

не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.

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

Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных
периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в
физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и
социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы
Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

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

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

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

3) карты развития ребенка с ОВЗ;
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.
Программа предусматривает использование в качестве методических

пособий, на основании которых можно выбрать необходимый вариант
системы оценки:

- Архипова, Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития.
Первый год жизни ребенка: Пособие для специалистов Службы ранней
помощи детям и родителей / Е.Ф. Архипова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. – 160 с.

- Верещага, И.В,, Моисеева, И.В., Пайкова, А.М. Психолого-
педагогическая диагностика детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, включающими нарушения зрения и слуха / И.В.
Верещага, И.В. Моисеева, А.М. Пайкова; под ред. А.М. Пайковой. – М.:
Теревинф 2017г.-60с.

- Жигорева, М.В. Методические подходы к проектированию
программы для детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными
нарушениями развития / М.В. Жигорева, И.Ю.Левченко // Воспитание и
обучение детей с нарушениями развития. – 2019. – № 3. – С. 22–29.

- Комарова, Т. С. Педагогическая диагностика развития детей перед
поступлением в школу / Т. С. Комарова, О. А. Соломенникова. – Москва :
Мозаика-Синтез, 2011. – 96 с. – ISBN: 9785867759612.

- Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития
детей раннего и дошкольного возраста : метод, пособие : с прил. альбома
Наглядный материал для обследования детей / Г. А. Мишина,
Ю. А. Разенкова [и др.] ; под ред. Е. А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Просвещение, 2004. – 164 с.

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 тяжелыми множественными
нарушениями развития;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в условиях современного общества;

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативных организационных форм дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

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

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318172&date=10.02.2023&dst=100014&field=134
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разнообразия вариантов развития обучающихся с тяжелыми
множественными нарушениями развития в дошкольном детстве;

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-
реабилитационной среды;

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;

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

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В части Программы, формируемой участниками образовательных

отношений, представлена парциальная образовательная программа для
детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности», автор программы И.А.
Лыкова.
Цель программы
«Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности личности в
процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта
растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного
отношения к окружающему миру и «Я-Концепции».
Основные образовательные задачи: (см. парциальную образовательную
программу для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности», 2017,
с.19). Планируемые результаты освоения программы (целевые
ориентиры).

Специфика дошкольного детства (гибкость и пластичность развития
ребенка, его непосредственность и непроизвольность, зависимость от
эмоционального состояния, значительный разброс вариантов развития), а
также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие
требований ответственности ребенка за достигнутый результат)
обусловливают необходимость определения результатов освоения
программы «Мир Без Опасности» в виде целевых ориентиров —
характеристик возможных достижений ребенка (см. парциальную
образовательную программу для детей дошкольного возраста «Мир Без
Опасности», 2017, с.49).
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II. Содержательный раздел Программы.

1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР
в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в
пяти образовательных областях: формы, способы, методы и средства
реализации программы, которые отражают аспекты образовательной
среды. Характер взаимодействия с педагогическими работниками, с
другими детьми.

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

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

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
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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.

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

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

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

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

Основное содержание образовательной деятельности в период
формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная
образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР
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в данный период предполагает следующие направления работы:
1) формирование биологического ритма и положительного отношения

к разнообразным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным,
вибрационным) ощущениям при выполнении педагогическим работником
гигиенических процедур и режимных моментов;

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

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления;
4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при

насыщении;
5) развитие умения делать паузы во время приема пищи;
6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции

потребности во впечатлениях и активности путем кратковременного
воздействия сенсорных стимулов высокой интенсивности на различные
анализаторы;

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и
взгляд в сторону лица педагогического работника при непосредственной
тактильной стимуляции;

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с
родителями (законными представителями), педагогическим работником в
различных ситуациях (гигиенические процедуры, кормление, общение,
подготовка ко сну);

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

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций
на любое воздействие со стороны родителей (законных представителей),
педагогического работника;

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

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными
представителями), педагогическим работником;

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

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

1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать
предмет двумя руками, использовать движения с целью влияния и (или)
изменения ситуации, в том числе при приеме пищи: делать паузы во время
кормления, мимикой и поведением информировать педагогического
работника о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу;

2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение
захватыванию рукой кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать,
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жевать и глотать пищу мягкой текстуры;
3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе

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

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным
стимулам, предметам среды и происходящему вокруг;

5) формирование умения исследовать близко расположенное
пространство ощупывающими движениями рук, согласовывая их между
собой, а также с помощью зрения (при снижении);

6) совершенствование положительного эмоционального ответа на
появление близкого педагогического работника, эмоциональное общение с
ним;

7) формирование дифференцированных способов информирования
педагогического работника при возникновении чувства удовольствия и
неудовольствия, в том числе при возникновении желания до или при
появлении неприятных ощущений после акта дефекации и (или)
мочеиспускания;

8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения
психологического комфорта, уверенности в новом пространстве как основы
для проведения с детьми совместных действий;

9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим
работником в процессе осуществления режимных моментов, бытовых и
игровых ситуаций;

10) формирование умения реагировать на свое имя;
11) использование для общения невербальных средств (жестов,

совместно-разделенной деятельности, системы альтернативной
коммуникации "календарь", предметно-игрового взаимодействия);

12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять
элементарные действия в процессе выполнения режимных моментов;

13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной
и познавательной активности, самостоятельного выполнения предметных
действий;

14) формирование социальных способов эмоционально-
положительного общения с родителями (законными представителями),
педагогическим работником;

15) увеличение продолжительности и расширение социальных
способов зрительного и тактильного взаимодействия с родителями
(законными представителями), педагогическим работником, в том числе
указательного жеста рукой.

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

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим
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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,
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полученных с различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и
кончиков пальцев;

18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического
работника за счет осуществления исследовательских движений рук, в том
числе умение находить определенную 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 партнерского 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 партнера;
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
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воспроизведению их по подражанию и показу;
17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа,

пространстве фланелеграфа, прибора "Школьник", в книге при
рассматривании иллюстраций;

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания
последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих
сведений в доступной коммуникативной форме;

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

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на
требования педагогического работника, вести себя спокойно, включаться в
занятие, спать в кроватке, брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в
емкость;

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

Образовательная область "Физическое развитие" 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
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формирования предметных действий. Совместная образовательная
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период
направлена на:

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных
позах: на руках у педагогического работника в вертикальной позе, на животе,
в позе полусидя, стоя на коленях с поддержкой подмышки;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений;
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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, подкрепленной 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.

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

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании
движущегося предмета;

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и
направлением взгляда в место ее расположения (размер игрушки должен
соответствовать возможностям ребенка);

8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к
громкому голосу педагогического работника с постепенным удалением
источника от уха;

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

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные
акустические стимулы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых
звуках повышенной громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик,
трещотка, колотушка, металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и
произносимые шепотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, пипипипи) с
постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука;
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3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник
звука и определять на слух его направление при расположении справа - слева
- сзади - спереди;

4) поддерживать стремление и навык использования движений при
выполнении социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в
окружающей среде;

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на
сохранные анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и
обонятельными ощущениями;

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на
изменение тембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до
строгого, от громкого звучания голоса до шепота);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

моторного акта или социального действия с предметом после его выполнения
в совместной с педагогическим работником деятельности, то есть развитие
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имитации.
Основное содержание образовательной деятельности в период

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

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

при выполнении игровых действий и предметной деятельности;
4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой

методом сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к
другому);

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

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

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

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

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

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

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

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

13) формирование осознания объективных отношений, существующих
между предметами;

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

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

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

17) формирование умения группировать по форме (куклы и машинки;
шарики и кубики);
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18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей
путем практических проб и ориентировки на образ предмета;

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

20) совершенствование навыка осязательного обследования при
ориентировке в пространстве;

21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства
предметов путем ориентировки на свои перцептивные ощущения (по
температуре, фактуре поверхности и свойствам материала);

22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности
подошвами ног (ковер в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет
и линолеум в групповом помещении);

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

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

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

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

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

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

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

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в
пространстве;

4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых
звуков и их отраженному повторению путем подражания;

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-
орудийных действий в процессе выполнения игровой и продуктивной
деятельности;

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки
во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество);

7) формирование умения дифференцировать предметы по
функциональному назначению;

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

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и



37

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

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

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

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

разных видах деятельности;
15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном

расположении (раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка
группы), обозначение помещений доступным коммуникативным способом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27) создание условий для формирования целостной картины мира;
28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно,
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вчера, сегодня, завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето;
29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и

погоде.
Образовательная область "Речевое развитие" включает в себя

формирование таких социальных способов контакта с людьми, как жестово-
символические средства, речь и альтернативные формы коммуникации, а
также совершенствование звуковой и интонационной культуры речи,
знакомство с произведениями детской литературы.

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

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

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

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

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

проведения дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим
работником;

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

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

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

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

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

4) формирование потребности использования руки как средства
коммуникации;

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого
человека;

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

7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с
ним или изменения поведения по речевому или тактильному обращению
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педагогического работника;
8) формирование умения оказывать влияние на поведение

педагогических работников с помощью интонированных звуков речи,
мимики, социальных жестов;

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

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

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого
развития;

12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным
интонациям разговаривающего с ребенком педагогического работника;

13) формирование умения называть предмет в доступной
коммуникативной форме.

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

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

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

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

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического
работника;

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

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

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

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

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

жестовых инструкций;
12) развитие слухового восприятия с использованием различных

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

средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на
другого человека движения рукой, телом и глазами;
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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, идет).
Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет);

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом;
19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов;
15) определение на слух направления звука, источник которого

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

и словосочетаний;
17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" в
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данной программе представлена музыкальным воспитанием и следующими
видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, конструирование,
рисование.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) формирование умения локализовать и находить источник звука
доступной громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону,
указанием рукой;
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3) формирование умения согласовывать движения с характером
мелодии, музыкальным ритмом;

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

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

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

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

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

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

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

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

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных
инструментов;

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

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

произведений;
6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными

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

музыки (спокойная, маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт
музыки;

8) формирование умения информировать педагогического работника о
своем предпочтении определенного музыкального произведения или
игрушки;

9) развитие слухового восприятия;
10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных

игрушек;
11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное

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

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

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

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

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

пластилина, называть сам объект и его знакомые основные элементы
доступным коммуникативным способом.

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

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

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью
аппликации;

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

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

5) формирование навыка подражания действиям педагогического
работника при выполнении аппликации;

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении
аппликации.

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

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

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

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и
кисти;

4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и
удерживать при рисовании;

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

6) формирование навыка подражания простым графическим
движениям карандашом;



45

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

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

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

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

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

4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2 -
3 деталей по подражанию действиям педагогического работника;

5) формирование умения использовать строительные детали с учетом
их конструктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные
характеристики и свойства.

Основное содержание образовательной деятельности в период
формирования познавательной деятельности.

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-
эстетическое развитие" в период формирования 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;
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9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных
инструментах разных музыкальных ритмов;

10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по
образцу, по доступной коммуникативной инструкции;

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

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

свои движения с ритмом и характером мелодии, движениями других
обучающихся.

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

1) знакомство с основными приемами лепки;
2) формирование представления о предметной лепке;
3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с

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

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

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

инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной
коммуникативной форме;

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

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

предметом;
3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении

поделки;
4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из

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

педагогического работника;
6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной
форме;

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе;
В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие
направления работы:



47

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

рельефную обводку;
4) формирование умения выполнять различные линии и виды

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

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

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

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

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

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

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

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

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с
реальным объектом;

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на
образец;

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции
педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной
форме;

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

Характер взаимодействия детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития с педагогическими работниками:

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

-характер взаимодействия с педагогическим работником;
-характер взаимодействия с другими детьми;
-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Взаимодействие педагогических работников с детьми является

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления
образовательной деятельности.

С помощью педагогического работника и в самостоятельной
деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам
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человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в
этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая
мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и
ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический
работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим
работником и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда
педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка,
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно,
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы
он принял собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит
его на других людей.

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и
успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными
без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья
должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у
обучающихся, нарушений.

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР
строится на следующих принципах.

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не
только немедленного оказания адресной помощи ребенку с ТМНР
специалистами в образовательном учреждении, но одновременно и создания
специальных условий для его воспитания и развития в семье.

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

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится
на следующих принципах:

семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная
структура, изначально обладающая потенциальными возможностями к
созданию благоприятных условий для развития и воспитания ребенка;

взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках
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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;

семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная
структура, изначально обладающая потенциальными возможностями к
созданию благоприятных условий для развития и воспитания ребенка;

взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках
комплексного и непрерывного сопровождения, начиная с раннего и
дошкольного возраста;

семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в
которой ребенок не только живет, но в которой формируются его
представления о себе и мире, нравственные качества, отношение к людям,
характер межличностных связей.

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

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их
разрешения, мотивирование родителей (законных представителей), а также
других родственников на совместную работу;

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей), формирование у них психолого-педагогической
компетентности;

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей)
ребенка с ТМНР, нейтрализация тяжелых и длительных переживаний,
стресса, связанного с проблемами психофизического развития ребенка;

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка,
навыков и умений конструктивного взаимодействия в системе родитель-
ребенок с ТМНР посредством проведения психолого-педагогических
коррекционных мероприятий.

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в
следующих направлениях: образовательно-просветительская работа,
психологическое консультирование и диагностика внутрисемейных
взаимоотношений, педагогическая коррекция, психологическая помощь.

Образовательно-просветительская работа.
В работе данного направления участвуют все специалисты

Организации, которые в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности проводят лекции-беседы для родителей (законных
представителей) обучающихся. Главная цель: сформировать у родителей
(законных представителей) и других близких лиц представления об
особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР,
возрастных параметрах, к которым нужно стремиться подвести развитие
ребенка (коммуникативное, социально-личностное, когнитивное).
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Способствуют установлению позитивного контакта с родителям (законным
представителям) описание особенностей педагогических технологий,
раскрытие и демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые
необходимо использовать в процессе воспитания ребенка дома. Необходимо
также обратить внимание родителей (законных представителей) на принципы
и приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей (законных
представителей) конструктивному с ним взаимодействию.

Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников
Организации с семьями дошкольников должно быть направлено не только на
формирование психолого-педагогической компетентности родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания и развития ребенка, но и
на подготовку к их непосредственному включению в его коррекционно-
развивающий процесс.

В процессе взаимодействия сотрудникам Организации следует
учитывать факт того, что родители (законные представители) обучающихся с
ТМНР испытывают значительные трудности как психологического
(межличностного и внутриличностного), так и педагогического
(информационно-образовательного) характера. Многие традиционные
воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются
отчужденно или же не воспринимаются. Психологическая травматизация
родителей (законных представителей), длительное нахождение в тяжелой
жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодействие
между семьями обучающихся и педагогическими работниками. Сотрудникам
Организации в процессе взаимодействия с родителям (законным
представителям) следует тактично, в деликатной форме раскрывать
особенности нарушений развития ребенка, не требовать мгновенного
принятия их рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей с
использованием средств рационального убеждения.

Психологическое консультирование членов семьи направлено на
определение и оказание психологической поддержки и помощи в решении
семейных проблем, связанных с принятием и ценностным отношением к
ребенку с ТМНР; снятие напряженности и психологической травматизации,
возникшей у родителей (законных представителей) в связи с рождением в
семье ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в отношениях
между членами семьи, обостренных тяжестью состояния ребенка;
формирование согласованности между членами семьи в использовании
воспитательных приемов; коррекцию позиций родителей (законных
представителей) гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем у
ребенка.

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и
индивидуально, когда каждый из родителей (законных представителей) и
других членов семьи может представить свою проблему специалисту
отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных взаимоотношений
осуществляется в процессе консультирования. Она направлена на выявление
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причин, как препятствующих, так и способствующих адекватному развитию
ребенка с ТМНР.

Педагогическая коррекция. Важно не только проконсультировать
родителей (законных представителей) ребенка, но и показать на практике как
его нужно развивать, формировать предметно-практическую деятельность и
представления об окружающем мире, организовывать игру. Осуществляя
взаимодействие с родителям (законным представителям) в данном
направлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи:

практическое обучение родителей (законных представителей) способам
коррекционного ухода, приемам и методам воспитания ребенка ТМНР с
учетом выявленных нарушений и с целью создания специальных условий его
развития дома;

формирование у родителей (законных представителей) представлений
о специфических и возрастных особенностях, индивидуальном маршруте
развития их собственного ребенка.

С этой целью родителям (законным представителям) предлагается
участие в разных формах организации коррекционно-педагогической работы:
индивидуальных занятиях с ребенком "педагогический работник - ребенок -
родители (законные представители)", участие в занятиях в малых группах и
игровых сеансах с другими родительско-детскими диадами; участие в
тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях.

Организуя коррекционно-развивающие занятия "специалист - ребенок -
родитель", учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей
(законных представителей) способам, приемам и методам воспитания и
развития ребенка дома. Он показывает, как нужно правильно общаться с
ребенком, используя метод эмоционально-смыслового комментария,
описывая и планируя все действия ребенка родители (законные
представители) должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с
ребенком, обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать
происходящее и планировать совместно будущее).

Учитель-дефектолог рассказывает родителям (законным
представителям), как вызывать у ребенка интерес и помогать ему выполнять
задания, поддерживать стремление познания и деятельности. Тематика
занятий определяется учителем-дефектологом, в зависимости от выявленных
проблем в детско-родительских отношениях и уровня их педагогических
знаний и умений. Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной
образовательной деятельности, установление партнерских отношений с
семьей позволяет осуществлять перенос приобретенных ребенком умений и
навыков в обычную жизнь; служит практической основой для формирования
у родителей (законных представителей) психолого-педагогической
компетентности по вопросам воспитания и развития ребенка с ТМНР.

Психологическая помощь. Основная цель психологической помощи -
поддержать семью ребенка с ТМНР, оказать ей поддержку с целью
нейтрализации последствий психоэмоционального стресса. Задачи работы
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педагога-психолога в данном направлении включают:
повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя;
стабилизация и оптимизация психического состояния родителя,

преодоление состояния "горя", "безвыходности", "безысходности",
"тупиковой ситуации";

обновление мироощущения, самоценности "Я", понимания
собственной роли в воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании
переживаний своих близких, принятие ситуации такой, какая она есть;

определение конкретных задач перед родителем на период "здесь и
теперь" (так как на начальных этапах во избежание срывов не стоит строить
долгосрочных перспектив).

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает
психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы
определяется также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и
характером существующих у него проблем. Психотерапевтическая беседа
используется в целях оказания психологической помощи родителям
(законным представителям).

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей
"обратную связь". Психотерапевтическая беседа позволяет родителям
(законным представителям) обрести уверенность в будущем своего ребенка,
не чувствовать собственную "потерянность" в связи с проблемами ребенка, а
самое главное - быть четко ориентированными на выполнение рекомендаций
специалистов.

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог
может проводить групповые психотерапевтические тренинги с родителям
(законным представителям), повышая у них самооценку и формируя чувство
потребности в ребенке и любви к нему.

2. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития
представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при
условии его активности, познания им окружающего мира, смысла
человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира.
Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и
близкими. Программа представлена следующими разделами: «Представление
о себе», «Представление о ближайшем окружении». Раздел «Представления о
себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, его
строении, о своих двигательных возможностях, возрастных изменениях. В
рамках раздела «Представление о ближайшем окружении» предполагается
формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи,
взаимоотношениях между ними, семейных традициях; членах детского
коллектива, сотрудников дошкольного учреждения. Ребенок учится
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соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье и
дошкольном учреждении. Важно, чтобы образцом культуры общения для
ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим,
спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей,
проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. Для
реализации программы «Представление о себе и ближайшем окружении»
материальнотехническое обеспечение включает: предметные и сюжетные
картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка, детей группы и
сотрудников дошкольного учреждения; пиктограммы действий и правил
поведения. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации,
мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные
взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями
контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания,
составления фотоколлажей и альбомов. По возможности, используются
технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное
оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и
индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др.

Примерное содержание
Представление о себе.
• Идентификация себя.
• Узнавание себя на фотографии.
• Идентификация себя как мальчика (девочки).
• Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо),

туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено,
ступня, пальцы, пятка) на себе (другом человеке).

• Знание назначения частей тела.
• Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб,

рот (губы, язык, зубы).
• Знание назначения частей лица.
• Сообщение о состоянии своего здоровья.
• Сообщение своего имени (фамилии) с помощью слова (электронного

устройства, графического изображения, карточки с напечатанным словом).
• Сообщение своего возраста (даты рождения) с помощью слова

(электронного устройства, графического изображения, карточки с
напечатанным словом).

• Знание видов деятельности для организации своего свободного
времени.

• Сообщение сведений о себе.
• Рассказ о себе.
Представление о ближайшем окружении.
• Узнавание (различение) членов семьи.
• Узнавание (различение) членов семьи на фотографиях.
• Узнавание (различение) детей и взрослых.
• Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи.



55

• Представление о профессиональной деятельности членов семьи.
• Рассказ о своей семье.
• Узнавание (различение) детей группы.
• Узнавание (различение) детей группы на фотографиях.
• Узнавание (различение) сотрудников дошкольного учреждения.
• Узнавание (различение) сотрудников дошкольного учреждения на

фотографиях.
• Представление о профессиональной деятельности сотрудников

дошкольного учреждения.

3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития обучающихся (коррекционно-
развивающая работа)

Последовательное всестороннее развитие психологического
потенциала обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР,
возможно и происходит в специально созданных условиях воспитания и
обучения. Успешность психического развития зависит от своевременности и
регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи.

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная
структура первичных нарушений развития и их вторичных социальных
последствий, большое число как общих, так и специфических
образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют создания
специальных условий обучения для формирования возрастных
психологических достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а
также коррекции как общих, так и специфических отклонений в развитии.

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как
инструмент, обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию
образовательного процесса в Организации. Ее наличие обеспечивает
возможность достижения детьми целевых ориентиров Программа ДО и
открывает перспективы освоения содержания общего образования.

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и
должно быть представлено для каждой образовательной области Программы
и обобщается в индивидуальной программе коррекционной работы (далее -
ИПКР). Ориентиром для определения содержания коррекционно-
развивающей работы в каждой образовательной области являются
актуальные психологические достижения и "зона ближайшего развития"
ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической,
социально-коммуникативной, познавательной, речевой), которые были
зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-педагогического
обследования.

Для определения содержания индивидуальной программы
коррекционной работы необходимо иметь данные о структуре, характере и
степени выраженности нарушений в развитии ребенка; определить уровень
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психического развития ребенка на момент проведения первичного
психолого-педагогического обследования и "зону его ближайшего развития";
изучить социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер
психического развития обучающихся с ТМНР, наполнение содержательной
части ИПКР по степени сложности и объему предлагаемого материала
определяется на основе принципа "от простого к сложному". В ИПКР
допускается корректировка и видоизменение ее содержания, необходимость
которых возникает в процессе работы, предусматривается возможность
включения дополнительного материала или наоборот сокращения какого-
либо содержания. При этом изменение содержания программы является
определенным отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе
работы.

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают
участие все специалисты, реализующие образовательный процесс в
Организации (экспертная группа) при непосредственном участии родителей
(законных представителей).

Содержание ИПКР определяется следующим образом:
1. Работа начинается с определения индивидуальных особых

образовательных потребностей ребенка с ТМНР, включает:
сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях

жизни и психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования
родителей (законных представителей), анализа рекомендаций ПМПК и
заключения врачебной комиссии медицинской организации;

углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью
определения актуального уровня психического развития, структуры
нарушений психического развития, потенциальных возможностей в
обучении, индивидуальных особенностей поведения и личностных
характеристик на момент поступления в Организацию.

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования
членами экспертной группы в сотрудничестве с родителями (законными
представителями) осуществляется наполнение ИПКР конкретным
содержанием, которое соответствует индивидуальным особым
образовательным потребностям ребенка:

определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти
образовательных областей; основные направления и содержание
коррекционной работы с учетом структуры дефекта, а также наиболее
эффективные методы и приемы обучения, способствующие успешному
овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в определении
направлений, методов и приемов коррекционно-педагогической работы
специалисту может оказать современная методическая литература и учебные
пособия, где подробно изложено содержание коррекционной работы с
детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения;

результаты анализа данных психолого-педагогического обследования
ребенка с ТМНР используются для определения мер и условий, необходимых
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для реализации потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании или
раздевании, совершении гигиенических процедур, передвижении), а также
для обеспечения безопасной среды;

определяется перечень необходимых технических средств (включая
индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых пособий,
необходимых для реализации содержания ИПКР.

определяются формы сотрудничества Организации с семьей
обучающегося, степень участия родителей (законных представителей) в
реализации содержания ИПКР на данном этапе его развития в домашних
условиях.

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В
зависимости от результатов анализа медико-социальной информации и
психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР ППк
устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но
не может превышать одного года.

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный
мониторинг, по результатам которого допускается внесение корректив в
различные структурные компоненты программы.

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный
анализ результатов

реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-
педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей
(законных представителей) и специалистов, реализующих образовательный
процесс, принимает решение о корректировке содержания ИПКР или
прекращении ее действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности
реализации ИПКР было уделено место анализу качества и полноты
созданных для данного ребенка специальных образовательных условий для
его полноценного включения в образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными психологическими особенностями и возможностями.
Положительная динамика в развитии ребенка и социализации является
основанием для разработки нового содержания ИПКР.

В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТМНР на
каждом возрастном этапе необходимо формировать ведущие виды детской
деятельности: общение, предметная, игровая, продуктивная, а также их
структурных компонентов: ориентировочного, операционного,
мотивационного, регулятивного и оценочного.

Основная роль педагогического работника при реализации содержания
коррекционно-развивающей программы заключается в своевременной
организации предметно-развивающей среды и педагогически обоснованной,
психологически комфортной ситуации общения педагогического работника с
ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого
взаимодействия планомерно усложняются ориентировочная и
исследовательская активность, обогащается восприятие, развиваются чувства
и эмоции, формируются двигательные навыки, социальные формы
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взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а
также индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с
ТМНР.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в
форме индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и
частота коррекционно-развивающих занятий определяется
работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового материала.

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и
предлагаются ребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений,
их разнообразие, как и специальные методы и приемы в каждой линии
развития, зависят от числа и глубины нарушений психического развития и
поведения, специфических образовательных потребностей ребенка.

4. Рабочая программа воспитания.

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности
обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по
отношению к достижению воспитательных целей начального общего
образования (далее - НОО).

Программа воспитания основана на воплощении национального
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке.

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны
лежать конституционные и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные
характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с
портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными
ценностями. Планируемые результаты определяют направления для
разработчиков рабочей программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой
воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено
взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со
всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности
и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном обществе.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти
свое отражение в основных направлениях воспитательной работы
Организации.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического
направления воспитания.

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального направления воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления
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воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного

направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического

направления воспитания.
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с

разными субъектами образовательных отношений.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное

партнерство с другими МАДОУми.
Назначение Программы воспитания - помочь педагогическим

работникам МАДОУ реализовать решение таких проблем, как:
- формирование общей культуры личности воспитанников;
- развитие у воспитанников социальных, нравственных и социокультурных
ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
Целевой раздел Программы воспитания.

В центре рабочей программы воспитания находится личностное
развитие воспитанников МАДОУ и их приобщение к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить
взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации и
воспитания в семьях детей от 3 до 8-ми лет.
Цели и задачи воспитания.

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка
с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной
социализации детей на основе традиционных ценностей российского
общества, что предполагает:
1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;
2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному
и социокультурному), другим людям, самому себе;
3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

Общие задачи воспитания в ДОО:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать
согласно своей совести;
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала
ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию,
самовоспитанию;
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания
воспитывающих общностей.

Направления воспитания.
Патриотическое направление воспитания.
1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать
формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и
культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за
будущее своей страны.
2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического
направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка
вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства
любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине,
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм),
ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.
3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого
бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных
традиций.
4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование
"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие
своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и
традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере);
"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради
своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца",
устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей
Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные,
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а
в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края,
Отчизны в целом).
Социальное направление воспитания.
1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного
отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения
находить общий язык с другими людьми.
2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща,
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать
в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения
ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного
воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная
инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.
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4) Важной составляющей социального воспитания является освоение
ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств
и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и
нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей
основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к
человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о
культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с
накоплением нравственных представлений, формированием навыка
культурного поведения.
Познавательное направление воспитания.
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности
познания.
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления
воспитания.
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности
охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным
условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и
инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное
воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как
знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное
развитие ребёнка.
4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине,
становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное,
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности
человека.
Физическое и оздоровительное направление воспитания.
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование
ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение
элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.
2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и
оздоровительного направления воспитания.
3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к
жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности
физического, духовного и социального благополучия человека.
Трудовое направление воспитания.
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей
к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и
поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;
стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно
приводит детей к осознанию нравственной стороны труда.
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Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует
формированию ответственности за свои действия.
Эстетическое направление воспитания.
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать
становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте.
2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления
воспитания.
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному
в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у
детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на
становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира
ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его
духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых
содействуют воспитанию художественного вкуса.

Целевые ориентиры воспитания.
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности
и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде
целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребёнка к концу раннего и
дошкольного возрастов.
2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитательной работы
для детей дошкольного возраста (до 8 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране, испытывающий чувство
привязанности
к родному дому, семье, близким людям.

Социальное Человек,
семья,
дружба,
сотрудниче
ство

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий
задатки чувства долга: ответственность за свои
действия и поведение; принимающий и уважающий
различия между людьми.
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Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, способный взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе общих
интересов и дел.

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность,
инициативу в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных видах деятельности
и в самообслуживании, обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных ценностей
российского общества.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме (в том
числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе
на основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности, проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса.

Содержательный раздел Программы воспитания.

Уклад образовательной организации.
Уклад – общественный договор участников образовательных

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий
традиции региона и ДО, задающий культуру поведения сообществ,
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и
социокультурный контекст.

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет
мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной
деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в
пространстве дошкольного образования.

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент
воспитания.

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников
образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и
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специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации
распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для
всего детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь
переросли в традиции дошкольной организации. Праздничные события,
имеют свои цели и задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей
радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем,
сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у
детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса
формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус.
Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо
события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное
сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем,
наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям;
способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках,
принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других
помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка,
формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре,
традициям и обычаям русского кубанского народа.
В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду,
положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в
нашей стране.

Перечень традиций, событий, праздников мероприятий
в группе» «Особый ребенок 1»

Обязательная часть Формируемая часть
(традиции и события МАДОУ)

сентябрь Развлечение «День знаний» Развлечение «Осень в гости к нам пришла»
Мастер – класс «Подарки осени»

октябрь Выставка поделок из природного
материала «Дары осени»

ноябрь Развлечение «День матери»
декабрь Праздник «Новогодний

утренник»
Акция «День милосердия»
Фотовыставка «Семейный досуг»

январь Развлечение «Зимние святки»
февраль Праздник «23 февраля» Развлечение «Ух ты, масленица!»
март Праздник «8 Марта» Стенгазета «Наши мамы – лучшие

самые»
апрель Развлечение «Весна»
май Праздник «День Победы»
июнь Развлечение «Россия –

Родина моя!»
Развлечение «День защиты детей»

август Развлечение «День рождения
Российского флага»

Развлечение «Яблочный спас»

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
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Перечень традиций, событий, праздников, мероприятий
в группе» «Особый ребенок 2»

месяц Обязательная часть
(Примерная программа)

Формируемая часть
(традиции и события МАДОУ)

сентябрь 1. Развлечение «День знаний» 1. Экологическое развлечение «Путешествие в
осенний лес»

октябрь 2. Развлечение «Осень» 2. Развлечение «Мой веселый звонкий мяч»
октябрь 3. Развлечение «Покров» 3. Развлечение «Зима – проказница»
ноябрь 4. Развлечение «День матери» 4. Развлечение «Зимние забавы со Снеговиком»
декабрь 5. Развлечение «День

инвалида»
5. Развлечение «Домашние и дикие животные»

декабрь 6. Праздник «Новый год» 6. Развлечение «Чтобы не было беды»
январь 7. Развлечение «Зимние святки» 7. Развлечение «Кубанские посиделки»
февраль 8. Праздник «День защитника

Отечества»
8. Выпускной в группе «Особый ребёнок»

февраль 9. Развлечение «Масленица» 9. Спортивный досуг «Праздник мяча»;
март 10. Праздник «8 Марта» 10. Праздник воздушных шаров
март 11. Весенний праздник 11. Развлечение «Наш друг - Светофор»
апрель 12. Развлечение «Весенний

пасхальный праздник»
12. Игра –квест «В гости к Василисе Премудрой»

май 13. Праздник «День Победы» 13. Экологическое развлечение «Лесная прогулка»
июнь 14. Праздник «1июня –

Международный день защиты
детей»

14. Развлечение «Сказки - шумелки»

июнь 15. Развлечение «Россия –
Родина моя!»

15. Развлечение «Цветочная радуга»

июль 16. Развлечение «День семьи,
любви и верности»

16. Музыкально – спортивный праздник «До
свидания, лето»

июль 17. Спортивный праздник
«День Нептуна»

август 18. Праздник «Яблочный спас»

В ДОО существует практика создания творческой группы педагогов,
которые оказывают консультационную, психологическую, информационную
и технологическую поддержку своим коллегам в организации
воспитательных мероприятий.

Также в детском саду создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с
ними, показателем качества воспитательной работы.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный
подходы к детской личности (учёт интересов, предпочтений,
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способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке
трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и
моральная мотивация детского труда.
Воспитывающая среда образовательной организации.

Воспитывающая среда – это особая форма организации
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь –
люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем –
природа. Для ребенка-дошкольника воспитывающая среда – это семья,
детский сад, немного улицы.

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в
повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет
воспитательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов
является воспитатель, так как именно он находится в группе целый день с
детьми. Это требует от взрослого большого педагогического такта,
выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным и
правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым.
Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать;
приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению
ребенка – во время пошутить, успокоить, доверительно поговорить.
Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться
и т.д.
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в
укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий,
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в
процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.
Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания,
называется воспитывающей средой. Основными характеристиками
воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и
структурированность.

Она аналогична РППС образовательной программы МАДОУ.
Общности образовательной организации.

Общность характеризуется системой связей и отношений между
людьми, основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных
основаниях, определяющих цели совместной деятельности.

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности:
педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог -
родители (законные представители).

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое
всеми сотрудниками ДОО. Основой эффективности такой общности является
рефлексия собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
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- быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми внутри группы сверстников принимала общественную
направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников
ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение
друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка
в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в
ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание
условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного
развития и воспитания.

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие
друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится
умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников
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рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями
других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так
важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности,
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями
достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности.

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия
ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка
в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового,
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство
для воспитания заботы и ответственности.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада.

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы,
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность
планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики
и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и
детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же
время
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

Задачи воспитания в образовательных областях.
Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо

соотнести направления воспитания и образовательные области.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
в ФГОС ДО:
- Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и
трудовым направлениями воспитания;
- Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с
познавательным и патриотическим направлениями воспитания;
- Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и
эстетическим направлениями воспитания;
- Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
соотносится с эстетическим направлением воспитания;
- Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим
и оздоровительным направлениями воспитания.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области
"Социально-коммуникативное развитие" направлено на приобщение
детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь",
"Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это
предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному
краю, своей стране;
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего
народа, к нравственным и культурным традициям России;
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на
представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и
ложном;
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила,
активной личностной позиции.
- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи;
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- формирование способности бережно и уважительно относиться к
результатам своего труда и труда других людей.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области
"Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям
"Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает:
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения
образования для человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и
достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России
независимо от их этнической принадлежности;
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны
(флагу, гербу, гимну);
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного
края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению
природы.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое
развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура",
"Красота", что предполагает:
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе
правила и нормы культурного поведения;
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать
красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом,
образном языке).

Решение задач воспитания в рамках образовательной области
"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей
к ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что предполагает:
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к
различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового,
социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей
искусства (в соответствии с возрастными особенностями);
- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия
ценностей "Красота", "Природа", "Культура";
- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира
ребёнка;
- формирование целостной картины мира на основе интеграции
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми;
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого
потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми
(детьми и взрослыми).
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области
"Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям
"Жизнь", "Здоровье", что предполагает:
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни,
здоровье и физической культуре;
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу
жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм,
закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и
волевых качеств.

Формы совместной деятельности в образовательной организации.
Работа с родителями (законными представителями).

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста должна строиться на принципах ценностного единства и
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.

Наименование Цель использования Формы проведения общения
Информационно-
аналитические

Выявление интересов,
потребностей, запросов
родителей, уровня их
педагогической грамотности

Проведение социологических срезов,
опросов, «Почтовый ящик»,
индивидуальные блокноты

Познавательные Ознакомление родителей с
возрастными и
психологическими
особенностями детей
дошкольного возраста.
Формирование у родителей
практических навыков
воспитания детей

Семинары-практикумы, тренинги,
проведение собраний, консультаций в
нетрадиционной форме, мини-собрания,
педагогический брифинг, педагогическая
гостиная, устные педагогические журналы,
игры с педагогическим содержанием,
педагогическая библиотека для родителей,
исследовательско - проектные, ролевые,
имитационные и деловые игры.

Досуговые Установление
эмоционального контакта
между педагогами,
родителями, детьми

Совместные досуги, праздники, выставки
работ родителей и детей, кружки и секции,
клубы отцов, бабушек, дедушек,
семинары, практикумы

Наглядно-
информационные:
информационно-
ознакомительные;
ин формационно-
просветительские

Ознакомление родителей с
работой дошкольной
организации, особенностями
воспитания детей.
Формирование у родителей
знаний о воспитании и
развитии детей

Информационные проспекты для
родителей, альманахи, журналы и газеты,
издаваемые ДОО для родителей
Дни открытых дверей, открытые
образовательные просмотры, выпуск
стенгазет, МАДОУ мини-библиотек

События образовательной организации.
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного
опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не
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только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым
образовательная ситуация. Проектирование событий позволяет построить
целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных
ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым
ребёнком.

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте
задач воспитания. Событием может быть не только организованное
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие
дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные
педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с
календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией
развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах
деятельности
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное
конструирование, спортивные игры и др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками,
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик
(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий,
культурных традиций народов России;
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ
спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой
цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.

Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка
по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных
задач воспитания.

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение
всего времени пребывания ребёнка в ДОО.
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К основным видам организации совместной деятельности в
образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация,
составление рассказов из личного опыта;
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и
выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов
наизусть;
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-
инсценировки;
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр
видеороликов, презентаций, мультфильмов;
- МАДОУ выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских,
детских поделок и тому подобное);
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное),
посещение спектаклей, выставок;
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и
другие);
демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример
педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение,
тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).
Предметно-пространственная среда МАДОУ

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает
федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает:
- оформление помещений;
- оборудование;
- игрушки.

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания и
способствовать их принятию и раскрытию ребенком.

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной
среды может предусматривать совместную деятельность педагогов,
обучающихся, других участников образовательных отношений по её
созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:
- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;
- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и
безопасность;
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и
совместной деятельности;
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений,
радость общения с семьей;
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного
развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие
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красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную
картину мира;
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного
труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической
культуры и спорта;
компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в
культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального
российского народа.

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически
привлекательной.
При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки,
материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам
воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы,
подтверждающие соответствие требованиям безопасности.

Социальное партнерство.
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства

предусматривает:
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных
мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные,
праздники, торжественные мероприятия и тому подобное);
- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в
рамках дополнительного образования;
- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий,
событий и акций воспитательной направленности;
- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и
педагогами с социальными партнерами.

№ Содержание Сроки Ответственный
1. Взаимодействие со школой.

Цель: Установление делового сотрудничества
между педагогами ДОО и школы, подготовка
детей к благополучной адаптации к
школьному обучению

Заведующий

Обсуждение и утверждение совместного
плана работы школы и ДОО
Заключение договора

Сентябрь Старший воспитатель

«Круглый стол»: обсуждение разделов
программы начальной школы и детского
сада.

Октябрь Завуч СОШ
№ 100
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Педагогическая акция «Навстречу друг
другу». Показ взаимодействия педагогов с
детьми, посещение воспитателями уроков в
школе, круглый стол с учителями

Октябрь-
ноябрь

Воспитатели
ДОО

Наблюдение учителями начального звена
занятий по развитию речи, математике в
подготовительной к школе группе.

Декабрь Воспитатели

Знакомство воспитателей подготовительной
группы с требованиями школьной программы
1 класса

Январь Завуч СОШ№100.

Совместные выставки рисунков детей
подготовительной группы и учащихся 1 класса
школы

Февраль Воспитатели
Учителя

Взаимопосещение педагогами и учителями
начальных классов уроков, занятий,
утренников, спортивных мероприятий

Март Воспитатели
Учителя

«Дней открытых дверей». Апрель Воспитатели

Участие учителей школы в родительском
собрании родителей детей подготовительной
группы в рамках семинара «Семья в
преддверии школьной жизни ребенка».

Апрель Завуч СОШ№100.
Воспитатели
Учителя

«Школа будущего первоклассника» апрель Завуч СОШ№100.
Учителя

Совместное обсуждение психологами
детского сада и школы итогов подготовки
детей к школе.

Май Учителя
Воспитатели

Подготовка рекомендаций (памяток) для
родителей «Готов ли Ваш ребенок к
поступлению в школу».

Май Учителя
Воспитатели

2. Взаимодействие с детской поликлиникой:
1.Заключение договора о сотрудничестве
2.Совместное планирование оздоровительно
– профилактических мероприятий
3.Медицинское обследование состояния
здоровья и физического развития детей.
4.Вакцинация

В течение года Медсестра

3. С библиотекой:
1.Участие в беседах, викторинах, КВН
2.Проведение праздников
3.Буклеты, памятки, подбор и предоставление
художественной литературы согласно
тематического плана ДОО

В течение года Воспитатели
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4. С МЧС, полицией
1. экскурсии
2. беседы
3. консультации и инструктажи для
родителей и педагогов

В течение года Воспитатели

Организационный раздел Программы воспитания.

Кадровое обеспечение.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
Наименование
должности (в
соответствии со
штатным
расписанием ОО)

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за
учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на учебный год;
- регулирование воспитательной деятельности в ДОО;
- контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОО.

Старший
воспитатель

- МАДОУ воспитательной деятельности в ДОО;
- разработка необходимых для организации воспитательной
деятельности в ДОО нормативных документов (положений,
инструкций, должностных и функциональных обязанностей,
проектов и программ воспитательной работы и др.);
анализ возможностей имеющихся структур для организации
воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации воспитательной деятельности;
- МАДОУ практической работы в ДОО в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в
ДОО совместно с Педагогическим советом;
- МАДОУ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
педагогической и управленческой компетентностей – проведение
анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение
передового опыта других образовательных организаций;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально значимых
проектов;
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в
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воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной
деятельности;
- МАДОУ повышения психолого-педагогической квалификации
воспитателей;
- организационно-координационная работа при проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое сопровождение воспитательной
деятельности педагогических инициатив;
- создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;
- осуществление социологических исследований обучающихся;
- МАДОУ и проведение различных видов воспитательной работы;
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов
за активное участие в воспитательном процессе.

Учитель-логопед
Учитель-
дефектолог

- поддерживает тесный контакт с воспитателями групп и другими
педагогическими работниками ДОУ по закреплению положительных
результатов коррекции развития у детей с ОВЗ;
- участвует в работе педагогических, методических советов, других
формах методической деятельности, в подготовке и проведении
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- подготавливает предложения по совершенствованию
образовательного процесса в детском саду.

Воспитатель
Инструктор по
ФК
Музыкальный
руководитель

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа,
физической культурой;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций
ДОО;
– МАДОУ работы по формированию общей культуры будущего
школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
– внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
– МАДОУ участия обучающихся в мероприятиях, проводимых
районными, городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности.

Младший
воспитатель

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей культуры
будущего школьника.
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Нормативно-методическое обеспечение.
Содержание Программы разработано на основе следующих

нормативно-правовых документов:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).
- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
- ОП ДОО

Для реализации программы воспитания ДОО используется
практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в
открытом доступе в электронной форме на платформе институт
воспитания.рф.

Требования к условиям работы с особыми категориями детей.
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит

от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.
В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать

традиционные ценности российского общества. Необходимо создавать
особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся,
имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети
с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых
групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее),
одаренные дети и другие категории.

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять
любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических,
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных
и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Программа предполагает создание следующих условий,
обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми
категориями детей:
1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому
ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются
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особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем
личного опыта детей особых категорий;
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития
ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом
необходимости развития личности ребёнка, создание условий для
самоопределения и социализации детей на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения;
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию
особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению
их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального
благополучия;
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом
особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет
не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда
созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть
понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями;
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания
ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.

Основными условиями реализации Программы воспитания в
дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное
образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной
образовательной организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.

5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Региональный компонент

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной
взаимосвязи с социальными институтами города и при их поддержке в
совместной деятельности педагога и детей, а также в самостоятельной
деятельности воспитанников в соответствии с возрастными
особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся
культурно - досуговой деятельности.
Формы работы по реализации национально-регионального компонента
С детьми С педагогами С родителями С социумом

-
образовательна
я деятельность
- беседы
- праздники,
игры,
развлечения
- наблюдения
- ручной труд
- выставки

- консультации
- семинары
- практикумы
- круглые столы
- педагогические
советы
- конкурсы
- выставки

- наглядная
агитация
(родительские
уголки, папки-
передвижки)
- беседы
- консультации
- круглые столы
- совместное
творчество с
детьми

- беседы
- выставки
- развлечения
- концерты

Формы, методы, средства используемые при реализации программы «Мир Без
Опасности» аналогичны указанным в обязательной части содержательного раздела
данной Программы.
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III. Организационный раздел Программы.
Обязательная часть

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка с ТМНР.

Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР
осуществляется для достижения поставленных образовательных целей и
решения намеченных коррекционно-развивающих задач в ходе
последовательной реализации педагогического процесса в образовательной
организации.

Определяющим условием успешного достижения педагогических
целей, последовательного психического развития и социализации
обучающихся с ТМНР является правильно организованная диагностика
психического развития ребенка, результаты которой определяют содержание,
форму предоставления, методы и приемы его обучения на текущем
возрастном этапе.

Психолого-педагогическая диагностика психического развития
обучающихся проводиться в начале и конце года, что позволяет получить
дополнительные данные об эффективности образовательной деятельности и
определяет содержание обучения ребенка на следующем возрастном этапе.

В ходе диагностического обследования соблюдаются определенные
условия: привычное для ребенка время бодрствования, обязательное
присутствие близкого человека, его непосредственное участие, установление
эмоционального контакта.

При реализации образовательной деятельности с обучающимися с
ТМНР педагогический работник соблюдает следующие педагогические
условия:

выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии
с уровнем его психического развития;

разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического
воздействия;

МАДОУ предметно-развивающей среды и содержательного общения
педагогических работников с детьми с учетом целей и задач развивающего
обучения и коррекционно-педагогического воздействия;

создание развивающих условий окружающей среды как в процессе
обучения, так и при самостоятельной деятельности обучающихся.

Важным условием является обобщение содержания коррекционно-
педагогической работы в индивидуальной программе, которая
разрабатывается для каждого ребенка. В ней учитываются результаты
анализа психологических достижений, ограничений и потенциальных
возможностей ребенка, особенности освоения им программного материала
предыдущего этапа, факторов, которые оказывают непосредственное влияние
на динамику психического развития обучающихся. На основании этого
анализа в Программе указываются специальные методы, приемы и
упражнения, направленные на закрепление актуальных психологических
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достижений возраста и гармоничное формирование последующих,
характерных для "зоны ближайшего развития" в пяти образовательных
областях.

Содержание индивидуальной программы коррекционно-
педагогической работы содействует преобразованию "зоны ближайшего
развития" в актуальные достижения психики ребенка с ТМНР в
запланированный временной промежуток, то есть реализует определенные
цель и задачи коррекционно-педагогической работы. При выборе
упражнений и дидактического материала предпочтение отдается
упражнениями и материалам, которые формируют психологические
достижения различных линий развития, воздействуют на несколько сфер
одновременно, формируют более совершенные психологические
достижения, умения и навыки следующего возрастного этапа, несут в себе
элемент новизны и посильной сложности, интересны и доступны для
самостоятельной практической познавательной активности ребенка.

Обучающиеся с ТМНР быстрее усваивают новые знания в совместной,
а затем в совместно-разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им
становится доступно деловое сотрудничество, при котором они начинают
приобретать новый практический опыт и знания по подражанию и путем
ориентировки на образец.

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений
развития различной природы требуют индивидуального подбора режима
образовательной нагрузки. Развивающие занятия с детьми с ТМНР
проводятся в следующих режимах: щадящий, средний и нормальный. Выбор
того или иного режима педагогической работы с ребенком определяется
состоянием здоровья и устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам,
то есть индивидуальными психофизическими особенностями и
возможностями ребенка.

Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в
щадящем режиме, при котором продолжительность целенаправленного
педагогического воздействия составляет 5 - 15 минут. При этом режиме
индивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего возраста
проводятся только в утреннее время. Эмоционально-развивающее
взаимодействие родителей (законных представителей) или ухаживающих
педагогических работников с ребенком должно осуществляться регулярно и
длиться 15 - 30 минут.

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом
психического развития в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при
котором продолжительность целенаправленного педагогического
воздействия составляет 10 - 20 минут. В дошкольном возрасте при
стабильном психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в
нормальном режиме, когда продолжительность занятий достигает 30 минут, а
сами они проводятся в первой и второй половине дня. Длительность
эмоционально-развивающего взаимодействия родителей (законных



83

представителей) или ухаживающих педагогических работников с ребенком
не должна превышать 40 минут.

Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра,
сурдолога, офтальмолога, невролога, врача-ортопеда, инструктора ЛФК.
Рекомендации специалистов учитываются при определении сенсорного и
двигательного режима, позы (положения тела) ребенка с ТМНР на
развивающих занятиях и во время свободной деятельности.

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются,
утверждаются и реализуются с участием родителей (законных
представителей). Активное включение семьи в образовательный процесс
является необходимым условием полноценного психического развития
ребенка с ТМНР, поэтому особое значение имеет последовательное
повышение их педагогической компетентности в вопросах обучения и
воспитания ребенка с целью оптимизации социальной ситуации развития.

Кадровые условия реализации Программы

Воспитание и обучение дошкольников с ТМНР осуществляются
высококвалифицированными кадрами: учитель-дефектолог, педагог-
психолог, учитель-логопед – владеющие основами дошкольной и
специальной дошкольной педагогики, а также тифло-, сурдо- и
олигофренопедагогики, специфическими методами и приемами обучения
детей с двигательной патологией и расстройствами аутистического спектра.
Также, в штатное расписание МАДОУ реализующей адаптированную
основную образовательную программу дошкольного образования для детей с
тяжёлыми множественными нарушениями развития, включены следующие
должности:

- включая старшего воспитателя,
- учитель-логопед,
-педагог-психолог,
- музыкальный руководитель,
- инструктор по ФК,
- воспитатель,
- младший воспитатель.
Квалификация педагогических работников соответствует

квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации в
области дошкольного образования детей с ТМНР в объеме не менее 144
часов. В целях эффективной реализации Программы МАДОУ создает
условия для профессионального развития педагогических и руководящих
кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования.

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено
повышение информированности педагогов о детях с ТМНР; формирование
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педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального
выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам
коррекционной работы через постоянную систему консультирования и
специальных курсов повышения квалификации.

2.Материально-техническое обеспечение программы

Материально-технические условия реализации настоящей Программы
обеспечивают:

- возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров
освоения Программы;

- выполнение МАДОУ требований санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов:

- к условиям размещения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,

- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную

деятельность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала;
- выполнение МАДОУ требований пожарной безопасности и

электробезопасности;
- выполнение МАДОУ требований по охране здоровья воспитанников и

охране труда работников МАДОУ;
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

МАДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности воспитанников с ТМНР, педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

- помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;

- наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены,
включающих в себя кушетки;
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- мебель, техническое оборудование, реабилитационное оборудование,
спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного
творчества, музыкальные инструменты;

- средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей с ТМНР
дошкольного возраста;

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект
различных развивающих игр);

- специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и
карандаши-держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные
игрушки, отвечающие особенностям детей и санитарно-гигиеническим
требованиям;

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Образовательная
область

Методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Речевое развитие - «Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» под
редакцией Л.Б. Баряевой и УМК к ней
- «Логопедические занятия для детей с нарушением
интеллекта» Ю.Б. Головицина. Издательство «ТЦ Сфера»,
2020 г.
- Развивающие игры с проблемными речевыми ситуациями, Н.В.
Миккоева, Л.Б. Баряева, Санкт – Петербург ЦДК проф. Л.Б.
Баряева. 2016 г.
- Хрестоматия для старшего возраста, М.В. Юдаева, ООО
«Самовар – книги». 2016 г.
- Хрестоматия для подготовительного возраста, М.В.
Юдаева, ООО «Самовар – книги». 2016 г.
- Альтернативная коммуникация в обучении с ОВЗ» С.Ю.
Танцюра, С.И. Кононова Издательство «ТЦ Сфера», 2020
- «Азбука общения. Коррекционно – развивающая
программа по альтернативной коммуникации для детей 4-7
лет» С.Ю. Танцюра, М.Ю. Горохова, Н.Б. Крупв, Л.В.
Анушина. Издательство «ТЦ Сфера», 2020 г.
- «Формирование коммуникативного и социального опыта у
детей с ЗПР. Система коррекционно – развивающих
занятий» Т.В. Бойко. Издательство «Учитель», 2018
- «Формирование речи у детей с аутизмом» С.Ю. Танцюра,
И.Н. Кайдан. Издательство «ТЦ Сфера», 2020 г.
-Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова,
А.В. Лагутина «Коррекция нарушений речи». Москва,
Просвещение. /Программы МАДОУ компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи/.;
- Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду». МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, г. /Конспекты занятий с детьми 4-5 лет с ОНР/.;
- Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинникова «Логопедия в детском
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саду». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г. /Конспекты занятий с
детьми 5-6 лет с ОНР/;
- Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду». МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, г. /Конспекты занятий с детьми 6-7 лет с ОНР/;
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого
восприятия». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г. /Конспекты занятий
для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР/;
- И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению
грамоте». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г. /Конспекты занятий для
работы с детьми 6-7 лет с ЗПР/.
- Датешидзе Т.А. «Система коррекционной работы с детьми
раннего возраста с задержкой речевого развития.» - Спб.: Речь,
2004.
- Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л. «Поддержка аутичных и
отстающих в развитии детей (0-6 лет): Сборник упражнений для
специалистов и родителей по программе TEACH.

Познавательное
развитие

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» под
редакцией Л.Б. Баряевой и УМК к ней
- Парциальная программа «Экологическая тропинка: увидеть.
Услышать узнать.. понять..» под редакцией Ю.Т. Матасов, Л.Б.
Баряева, Санкт – Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряева. 2016 г.
- Развивающие игры с проблемными речевыми ситуациями, Н.В.
Миккоева, Л.Б. Баряева, Санкт – Петербург ЦДК проф. Л.Б.
Баряева. 2016 г.
- «Организация работы с ребенком с аутизмом» Н.Ф. Ригина,
С.Ю. Танцюра, Издательство «ТЦ Сфера», 2018 г.
-«Формирование коммуникативного и социального опыта у
детей с ЗПР. Система коррекционно – развивающих
занятий» Т.В. Бойко. Издательство «Учитель», 2018
- «Дошкольная математика для детей 3-4 лет с ОВЗ.
Сценарии НОД» О.А. Романович. Издательство «Гном»,
2020 г.
- «Дошкольная математика для детей 3-4 лет с ОВЗ. Альбом
упражнений» О.А. Романович. Издательство «Гном», 2020 г.
- «Диагностика математических знаний у детей с ОВЗ 3-7
лет» О.А. Романович. Издательство «Гном», 2020 г.
- «Дошкольная математика для детей 3-4 лет с ОВЗ.
Демонстрационный материал» О.А. Романович.
Издательство «Гном», 2020 г.
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных
математических представлений». Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ;
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных
математических представлений». Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
/Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР/;
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных
математических представлений». Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, /Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с
ЗПР/.
- «Специальная индивидуальная программа развития для
детей с нарушением интеллекта» Т.Ф. Баранова, С.М.
Мартыненко Издательство «ТЦ Сфера», 2019 г.
- «Методическая разработка авторских настольно - печатных
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игр, направленных на развитие познавательных процессов у
дошкольников с ОВЗ» автор – составитель: Волкова А. В.,
учитель – дефектолог, 2021 г.;
- Дошкольная математика для детей с ОВЗ 3-4 лет, автор
О.А. Романович. Издательство «Гном», 2020 г.;
- Дошкольная математика для детей с ОВЗ 4-5 лет, автор
О.А. Романович. Издательство «Гном», 2020 г.

Социально-
коммуникативное
развитие

- Учим детей общаться, под ред. Л.Б. Баряевой. Санкт –
Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряева. 2011г.
- Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка
с проблемами в развитии, А. Зарин, Л.Б. Баряева, Санкт –
Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряева. 2011г.
- Дети с ЗПР экспериментальное исследование и направление
коррекционной работы, проф. Л.Б. Баряева. 2018г., г. Москва
- Театрализованные игры в коррекционной работе с
дошкольниками, Санкт – Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряева.
2009 г.
- «Программа воспитания и обучения дошкольников с
задержкой психического развития», Л.Б.Баряева, Е.А.Логинова .
Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой.; 2010 г.
- «Особый ребенок в детском саду» , Н.В. Верещагина
ДЕТСТВО-ПРЕСС;
- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», Е.А.
Екжанова, Е.А. Стребелева. Москва, Просвещение. /Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта/

Физическое
развитие

- Адаптивная физическая культура «Комплексы упражнений
для детей с ДЦП: формы спастической диплегии и
тетраплегии», автор Рябова Е.В., М., 2020 г.
- Методические разработки воспитателей по двигательной
деятельности.

Художественно-
эстетическое развитие

- Театрализованные игры в коррекционной работе с
дошкольниками, Санкт – Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряева.
2009 г.
- Методические разработки воспитателей по двигательной
деятельности.

Перечень электронных образовательных ресурсов для обеспечения
образовательного процесса

http://edukuban.ru/ официальный сайт Министерства
образования и науки Краснодарского края.

http://kkidppo.ru/ Краснодарский краевой институт
дополнительногопрофессионального

педагогического образования.
Образовательные сайты

http://www.apkppro.ru Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования РФ

http://www.curator.ru «Куратор».
http://www.ed.gov.ru Федеральное агенство по образованию

http://edukuban.ru/
http://kkidppo.ru/
http://www.curator.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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http://www.edu.-all.ru Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании
http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал

Режим дня 5-ти часового пребывания на тёплый период года:
Режиме моменты Время

Приём детей на воздухе, индивидуальная работа, взаимодействие с
семьёй
Утренняя гимнастика

8.00 – 8.15

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50
Подготовка к выходу на прогулку 8.50 – 9.00
Прогулка, игровы ситуации физкультурно-оздоровительного или
эстетического цикла, подвижные игры, индивидуальная и подгрупповая
работа, совместная деятельность воспитателя с детьми.

9.00 – 12.15

Второй завтрак 10.30 – 10.40
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00 – 12.20
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50
Уход детей домой 12.50 – 13.00

Режим дня 5-ти часового пребывания на холодный период года:
Режиме моменты Время

Утренний приём. Образовательная деятельность в режимных моментах.
Игры, утренняя гимнастика

8.00 – 8.30

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00
Непосредственно образовательная деятельность
индивидуальная/подгрупповая

9.00 – 10.30

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность в
режимных моментах: наблюдение, спортивные упражнения и
подвижные игры, организация самостоятельной деятельности детей.

10.30 – 11.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду

11.40 – 12.00

Обед 12.00 – 12.30
Минутка тишины. Использование приёмов релаксации, музыкальная
минутка.

12.30 – 12.45

Формирование социально-бытовых навыков, привитие навыков
одевания. Уход домой. Получение консультаций родителям.

12.45 – 13.00

3. Особенности организации предметно-пространственной
развивающей образовательной среды.

С целью эффективной реализации Программы, создания условий
личностного развития детей, их позитивной социализации в МАДОУ
организована развивающая предметно-пространственная развивающая
образовательная среда (далее - ППРОС).

ППРОС в каждой группе обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей,
а также возможности для уединения.

Организация ППРОС осуществляется с учетом:
- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие

помещений, их площадь, конструктивные особенности);
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- предпочтений и возрастных особенностей детей;
- требований нормативных документов.
Для обеспечения реализации принципа индивидуализации и поддержки

инициативы детей в различных видах деятельности ППРОС является
избыточной (насыщенной), доступной и вариативной и соответствует
принципам организации, определенным ФГОС п. 3.3.4.

Так же при организации развивающей предметно-пространственной
среды учитывали концепцию В.А. Петровской.

Принципы проектирования ППРОС (по В.А. Петровской)
- принцип дистанции позиции при взаимодействии, который

обеспечивает контакт взрослого с ребенком с позиции «глаза в глаза»
(каждый может найти себе место, удобное для занятий и комфортное с точки
зрения его эмоционального состояния).

- принцип активности, самостоятельности, творчества дает
возможность проявления и развития активности у ребенка.

- принцип стабильности-динамичности (мобильности) связан с тем, что
ребенок свободен в своих проявлениях предметной деятельности и может
изменять среду соответственно своим потребностям.

- принцип гибкости (создание в помещении небольших пространств
(мини-центров) с определенной деятельностью детей по образовательным
областям).

- принцип эмоциогенности предполагает создание эмоционального
комфорта через цветовое и декоративное решение интерьера группы и
организацию центров психологической поддержки.

- принцип полифункциональности предметного мира (преобладание
модулей, конструкторов, доступности природного и бросового материала).

- принцип гендерного подхода предполагает учет полоролевых
особенностей мальчиков и девочек. В ППРОС групп это просматривается в
виде разделения игровой зоны на пространство для девочек и для мальчиков.

Особенности организации ППРОС МАДОУ представлены с учетом
возрастных особенностей детей по всем направления развития,
определенных ФГОС ДО.

Содержательное наполнение ППРОС дает различные стимулы для
развития детей: способствует общению, социальному взаимодействию,
развитию индивидуальной деятельности, самостоятельности,
ориентированию в пространстве, помогает детям познать возможности
своего тела (в движении), воспитывает эстетические чувства.

Чтобы предметно-пространственная среда стала для детей
развивающей, недостаточно педагогу наполнить ее разнообразным игровым,
дидактическим материалом, важно, чтобы помещения оформлялись не для
детей, а вместе с детьми. Дети с помощью мебели, ткани, разных предметов
создают себе собственное пространство, важное для их деятельности, их
игры. Дети младшего возраста присутствуют, когда педагог осуществляет
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изменения в интерьере. Педагог сопровождает изменения устными
комментариями.

Задача педагога заключается в том, чтобы понаблюдать за детьми и
понять соответствует ли оформление и насыщение пространства уровню
развития детей, их потребностям и интересам. Если детей не привлекает
какой-либо уголок или центр, значит его содержание не интересно детям или
он не удобно расположен, чтобы там можно было развернуть деятельность.

ППРОС должна побуждать детей заняться делом: экспериментировать
исследовать, творить, проявлять инициативу, одним словом, увлекать их
своим содержанием. Весь предусмотренный для использования детьми
инвентарь и материалы расположен таким образом, чтобы дети смогли
самостоятельно его достать.

Инвентарь для детей младшего возраста промаркирован, хранится на
виду, в открытых шкафах, стеллажах или прозрачных контейнерах.

В организации ППРОС обязательно используются детские работы,
фотографии, которые размещаются в групповом пространстве, удобно
расположены и хорошо просматриваются, работы располагаются
преимущественно на уровне глаз детей.

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям
обеспечивает все основные виды детской активности. Детям предоставляется
больше открытых поверхностей: стеллажи, столы – для развертывания
сюжетно – ролевых игр, разыгрывания кукольных мини – спектаклей,
составления макетов, а также для продуктивной, познавательной,
исследовательской деятельности. Для организации сюжетно–ролевой игры
создана система контейнеров с подобранным игровым материалом и
атрибутами.

Содержание материалов соответствует возрастным группам детей,
отсутствуют, вызывающие страх или дискриминирующие изображения.

Педагог обращает внимание детей на бережное и ответственное
обращение с мебелью, инвентарем, оформлением, учит уважать созданное
другими людьми.

Оформление помещений отражает специфику социокультурной среды
места расположения МАДОУ, а также традиций семей воспитанников, что
позволяет детям и родителям приобретать новый межкультурный опыт.

Таким образом обеспечивается развивающий эффект предметно-
пространственной среды. Функционально оформленное помещение помогает
педагогу реализовать свои предложения и идеи детей, а значит эффективно
осуществлять образовательный процесс.

Содержание ППРОС в группах периодически обновляется,
пополняется и изменяется.

Особенности организации ППРОС в группе «Особый ребенок 1»
Мебель для
повседневного
ухода, игр и
учения

1.Стол детский 3 шт.
2.Стул детский 9 шт.
4.Шкаф детский для одежды 3-и секционный 2шт.
5.Банкетка 2 шт.
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6. Детская игровая стенка 1 шт.
7.Стеллаж игровой «Парикмахерская» 1 шт.
8.Стеллаж игровой «Айболит» 1 шт.
Стеллажи для игрушек низкие, открыты. Вся мебель прочная в
хорошем состоянии.

Мебель для
отдыха и
комфорта

1.Кресло детское кожаное 1 шт.
2.Ковер напольный 2 шт.
3.Паролоновые подушки 3 шт.

Обустройство
пространства для
игр

1.Физкультурный центр
2.Центр природы
3.Исследовательский центр
4.Сенсорный центр
5.Центр безопасности
6.Патриотический центр
7.Центр художественного творчества
8.Центр строительно-конструктивных игр
9.Книжный центр
10.Центр музыкального творчества
11.Центр «Мы играем» (сюжетно - ролевые игры)
12.Центр театрализованного творчества
Центры не мешают друг другу. Тихая зона отделена от активных.

Места уединения Занавес
Занавес для уединения хорошо просматриваются воспитателем.

Связанное с
детьми
оформление
пространства

Выставка детского творчества
Индивидуальные картинки (геометрическая фигура) на шкафчиках
для раздевания, на кроватях, на полочках для полотенца

Пространство для
игр, развивающих
крупную
моторику

Физкультурный центр:
Оборудование для катания, бросания, ловли.
Атрибуты к подвижным и спортивным играм. Маски. Султанчики.
Платочки. Ленточки. Кегли. Кольцеброс. Мячи разных размеров.
Имеется некоторое пространство в группе, используется музыкально-
спортивный зал, прогулочный участок. Нет острых углов,
травмирующих поверхностей.

Книги и
иллюстрации

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.
Наличие художественной литературы.
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой.
Книги периодически меняются. Относятся к текущим видам
деятельности, темам, временам года.

Мелкая моторика Настольный деревянный строительный материал.
Пластмассовые конструкторы.
Мягкие строительно-игровые модули.
Транспортные игрушки (машинки средних размеров).
Конструктор ЛЕГО (среднего размера).
Хранятся в открытых стеллажах в контейнерах.

Искусство Бумага разного формата, разной формы, разного тона.
Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). Трафареты.
Наличие цветной бумаги и картона.
Достаточное количество ножниц с закруглёнными концами, клея,
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клеёнок, тряпочек, салфеток для аппликации.
Бросовой материал (фольга, фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей
и родителей.
Место для сменных выставок произведений изоискусства.
Альбомы-раскраски.
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки.
Предметы народно-прикладного искусства.
Мольберт для вертикального рисования.

Музыка/движение Детские музыкальные инструменты (барабан, гитара, ложки,
колокольчик, погремушки).
Музыкальная шкатулка.
Игрушки-самоделки.
Музыкально-дидактические игры.

Кубики Строительный деревянный конструктор
Строительные пластмассовые кубики
Кубики удобно расположены, дети могут построить 2 крупные
постройки. Рядом находятся игрушки для развертывания игры.

Песок/вода Песочница на участке
Стол для экспериментирования

Ролевые игры Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Армия», «Ателье», «Аптека»).
Предметы заместители. Куклы среднего размера. Кукольная посуда.
Кукла – младенец. Кукольная кроватка. Комплекты одежды для кукол.
Кукольные сервизы.

Природа Календарь природы.
Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями
(фикус, герань, бегония, кливия, хлорофитум, колеус).
Сезонный материал.
Паспорта растений.
Макет сезонного дерева.
Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы.
Инвентарь для трудовой деятельности (фартук, лейка, совочек,
лопатка).
Природный и бросовый материал (шишки, ракушки, желуди, кора
деревьев, каштаны, крылатки).
Поощряется приносить объекты природы с собой.

Математика Дидактический материал по сенсорному воспитанию.
Дидактические игры по расширению познавательного опыта.
Настольно-печатные игры по лексическим темам.
Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.
Разрезные картинки. Пазлы.
Кубики Никитина.

Портативная
колонка с
флешкой

Аудиотека:
-русские сказки для самых маленьких
-коллекция всемирно известных сказок
-коллекция детских песенок, потешек.

Особенности организации ППРОС в группе «Особый ребенок 2»
Группа «Особый ребенок» 2 (4-8лет)
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Мебель для
повседневного
ухода, игр и
учения

1.Стол детский 3 шт.
2.Стул детский 10 шт.
4. Шкаф для одежды 3-х секционный 2 шт.
5.Банкетка 2 шт.
6. Стеллажи и шкафы для игр, пособий и игрушек.
Стеллажи и шкафы для игрушек низкие, открыты. Вся мебель прочная
в хорошем состоянии, закреплена.

Мебель для
отдыха и
комфорта

В группе имеется диванчик в игровом центре. Есть ковер. Мягкая
мебель чистая в хорошем состоянии.

Обустройство
пространства для
игр

Центры, которые есть в группе:
1.Игровой центр;
2. Центр физической культуры;
3. Центр природы;
4. Центр развивающих игр;
5. Центр строительных игр;
6. Центр безопасности;
7. Центр краеведения и патриотизма;
8. Литературный центр;
9. Центр театрализованных игр;
10. Центр Творчества;
11. Музыкальный центр;
12. Речевой центр.
Центры не мешают друг другу. Тихие зоны отделены от активных.

Места уединения Предусмотрено пространство для обособленной игры. Есть ширма.
Дети могут отгородится и побыть в уединении. Места для уединения
хорошо просматриваются воспитателем.

Связанное с
детьми
оформление
пространства

В группе имеется:
1. Альбом с фотографиями детей;
2. Детские работы: рисунки, поделки на уровне глаз детей.
3. Ростомер.
4.Выставка детского творчества «Наше творчество».
5. Картинки на шкафчиках для раздевания, на кроватях, на полочках
для полотенца.

Пространство для
игр, развивающих
крупную
моторику

Имеется некоторое пространство в группе, используется музыкально-
спортивный зал, коридоры, прогулочный участок. Нет острых углов,
травмирующих поверхностей. Имеется достаточное оборудование для
крупной моторики.
Физкультурный центр:
-кегли (большие и маленькие)
-массажные коврики и дорожки
-ленты
-мячи: большие, маленькие, массажные,
- обручи
-кольцеброс
-игры «Детский боулинг», «Кольцеброс»

Книги и
иллюстрации

1.Тематическая подборка детской художественной литературы
2. Портреты писателей и поэтов.
Книги периодически меняются. Относятся к текущим видам
деятельности, темам, временам года.

Мелкая моторика 1.Мелкий и крупный «Лего»
2.Пластмассовый крупный конструктор
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3. Магнитный конструктор
4. Мозаика
5. Пазлы
6. Шнуровки
7. Кубики для складывания
8. Игрушки-вкладыши
Хранятся все на открытых стеллажах и полках в контейнерах

Искусство Материал для рисования:
-альбомы
-акварельные и гуашевые краски
-простые и цветные карандаши
-мелки восковые
-фломастеры
- кисточки для рисования
-непроливайки
-трафареты, шаблоны
-раскраски
-печатки, тычки
-мелки
2. Материал для лепки:
- пластилин
- соленое тесто
- стеки
- доски для лепки
- салфетки
3. Материал для аппликации и ручного труда:
- кисти для клея
- ёмкости под клей
- салфетки
- цветная бумага
- картон белый и цветной
- ножницы с закругленными концами
- шишки
- желуди
- веточки
- листья
- ракушки
- камешки
Имеется мольберт для вертикального рисования

Музыка/движение Детские музыкальные инструменты:
- барабан
-погремушки
- гармошка
- металлофон
-бубны
Музыкально-дидактические игры:
- музыкальное лото
- музыкальное домино.
Различные виды театров:
-кукольный
-пальчиковый
-настольный
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Кубики 1.Строительный деревянный конструктор
2. Пластмассовые кубики
3.Мягкие модули.
Кубики удобно расположены, дети могут построить 2 крупные
постройки. Рядом находятся игрушки для развертывания игры.

Песок/вода Оборудование для игр с песком и водой:
- стол для игр с песком и водой;
- песочница на участке.

Ролевые игры 1. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»
- игровой модуль
- набор парикмахера
- перелинка
2. .Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
- игровой модуль
- касса
- муляжи: овощей, фруктов, продуктов питания
- сумки, кошельки
- весы
- деньги
3. Сюжетно-ролевая игра «Больница»
- модуль
- медицинский халат и шапочка
- набор доктора
4. Сюжетно-ролевая игра «Кафе»
- игровой модуль
- игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
- продукты питания;
5. Сюжетно-ролевая игра «Аптека»:
- вата
- бинты
- лекарства
- градусники
- мерные ложечки
- пипетки
- фонедоскоп
6. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
- кухонный шкаф-мойка
- комплект мебели: кроватка, диван, стол, шкаф
- игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая
- куклы (девочки и мальчики); одежда для кукол
- комплект постельных принадлежностей
-утюг
- чайник
- диван (для детей)
- коляска для кукол
7.Сюжетно-ролевая игра «Водители»
- рули
- набор инструментов
- дорожные знаки
- светофор
- большие и маленькие машины
- жезл регулировщика
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- свисток
8. Сюжетно-ролевая игра «Моряки»
- мягкие модули для постройки корабля
-бескозырки
- бинокли
- якорь
- штурвал
- рупор
- подзорная труба
9.Сюжетно-ролевая игра «Стройка»
- строительный материал
- строительный транспорт
- строительные инструменты.
10. Сюжетно-ролевая игра «Мы военные»
- военная техника
- военная фуражка
- каска
- солдатики
Для ролевых игр отведена часть группового помещения.

Природа 1.Календарь природы.
2. Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
3. Муляжи фруктов, овощей.
4. Сезонный материал.
5.Паспорт комнатных растений.
6. Литература природоведческого содержания, набор картинок,
альбомы.
7. Материал для проведения элементарных опытов (лупа, ситечко,
ведерки, клеенка, лейка).
8. Гербарий
Обучающие и дидактические игры по экологии.
9. Инвентарь для трудовой деятельности (фартук, лейка, ведерко,
совочек, лопатка).
10. Природный и бросовый материал (шишки, ракушки, желуди, кора
деревьев, каштаны, крылатки).
11. Энциклопедии
Поощряется приносить объекты природы с собой.

Математика 1.. Набор мелких игрушек для счета
2. Пеналы с геометрическими фигурами, цифрами.
3. Дидактические и настольные игры: «Цвет и форма», «Формы и
фигуры», «Математическое лото», «Часть и целое».

Телевизор, видео,
компьютер
(мультимедиа)

Интерактивная доска
Компьютер
Проектор для интерактивной доски.

4.Календарный план воспитательной работы.
На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный

план воспитательной работы. В него включены мероприятия по ключевым
направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий,
которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с
детьми.
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Январь:
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной
армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День
памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно).
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
10 марта День Конституции Республики Адыгея;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в
план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или
ситуативно);
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики;
25 апреля День Государственного флага Адыгеи
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в
борьбе с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности;
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников;
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28 сентября праздник День адыгского костюма.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день
музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября День Адыгеи
5 октября: День учителя;
Третье воскресенье октября: День отца в России.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День матери в России;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками
регионально и/или ситуативно);
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
8 декабря: Международный день художника;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
31 декабря: Новый год.

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно
разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В
ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а
также смысл и действия детей в каждой из форм.

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач
могут быть интегративными.

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и
алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в
каждой из форм работы.

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую
диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе
педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла
конкретной ценности и ее проявление в его поведении.

Календарный план воспитательной работы
Направ
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е «Я и
моя
Родина
»

День народного
единства +

День
космонавтики +

Социал
ьное
«Я, моя
семья и
дружба
»

День семьи,
любви и
верности

+

Выставки:
«Мы вместе с
папой», «Милая
мама»

+ +

Акция
«Бабушкина
радость»

+

Познав
ательно
е
«Хочу
всё
знать»

Проект «Чем
измерить время» +

Проект
«Газированная
вода – вред или
польза»

+

Проект «В чем
же вред
пластиковых
бутылок?»

+

Проект «Такая
разная вода» +

Проект «Русская
земля» +

Проект:
«Богатство
русского
народного
творчества»

+
Физиче
ское и
оздоров
ительно
е
«Я и
мое
здоровь
е»

Праздник «Юные
пожарники» +

Спортивный
праздник
«Богатырская
наша сила»

+

Трудов
ое
«Я
люблю
трудить
ся»

Выставка
поделок из
овощей «Что
нам осень
подарила»

+

Смотр
– конкурс «Наш +
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участок самый
чистый»
Проект
«Трудится
– всегда
пригодится»

+

Этико –
эстетич
еское
«Я в
мире
прекрас
ного»

Проект
«Новогодняя
сказка в группе»

+

День театра.
Проект «Виват,
театр»

+

Викторина «В
мире сказки» +

День детской
книги +

День музыки +

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Методическое обеспечение:
парциальная образовательная программа для детей дошкольного

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ»– Лыкова И.А. д.п.н.
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IV. Краткая презентация Программы.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными нарушениями
развития (далее – ТМНР) МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №
110» (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов МАДОУ
МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 110» (далее – МАДОУ) в составе:
заведующего Болотова И.Н., учителя-дефектолога: Крошка А.А., педагога-
психолога Юханова О.И., музыкального руководителя Зубова О.В.,
воспитателей: Стецюра Л.В., представителей родительской общественности:
Каукова К.М (приказ МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №
110» «О приведении АОП ДО МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский
сад № 110» в соответствие с федеральной адаптированной образовательной
программой для детей с ограниченными возможностями здоровья
от19.05.2023 №30 «А»).

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного
образования и в соответствии с Федеральной адаптированной
образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования. Программа состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована
Программа

Возрастная
категория

Наименование группы Количество
групп

Предельное
наполнение

групп:
От 3 до 7 (8)лет Особый ребенок 1 1 5
От 3 до 7 (8)лет Особый ребенок 2 1 5

Ссылка на Федеральную адаптированную образовательную
программу дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей

Цель взаимодействия с родителями - обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей, эффективности участия родителей в совместной
образовательной деятельности по коррекции и развитию ребенка.

Исходя из специфики взаимодействия с семьями воспитанников с
ТМНР, выделены следующие направления:
- формирование психолого - педагогических знаний родителей;
- вовлеченность родителей в совместной образовательной деятельности по
коррекции и развитию ребенка;
- приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
- помощь в создании развивающей комфортной семейной среды для ребёнка;
- оказание квалифицированной психологической поддержки родителям.

К эффективным формам взаимодействия с родителями относятся:
консультативно-рекомендательная работа, индивидуальные домашние
задания, индивидуально-практические занятия в присутствии родителей,
семинары-практикумы, клубная деятельность, «Дни открытых дверей»,
консилиумы с участием родителей.

Педагогическая работа с родителями направлена на решение
следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей;
формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим
ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и
обучения детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов. .
Организация сотрудничества МАДОУ с семьёй делится на следующие этапы:
подготовительно-организационный, основной, итоговый.

На первом этапе педагоги и специалисты МАДОУ:
- изучают особенности семьи и семейного воспитания ребёнка;
- определяют уровень родительской мотивации в отношении сотрудничества
со специалистами МАДОУ;
- выявляют потенциальных партнёров среди членов семьи для коррекционно-
развивающей работы и создают на этой основе систему взаимодействия с
семьёй;
- знакомят родителей с организацией коррекционно-воспитательной работы;
- разрабатывают и начинают реализовывать совместно с семьёй
индивидуальную программу помощи ребёнку.
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В условиях МАДОУ для родителей проводятся родительские собрания,
консультации, семинары-практикумы, тренинги, индивидуальные беседы,
круглые столы, клубная работа, творческие мастерские, родительские
гостиные, проектная деятельность и др.

Центральное место в работе с родителями на каждом этапе занимают
такие направления деятельности, как:
- повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей;
- психологическая помощь и поддержка родителей и семьи;
- информационная поддержка родителей и оказание им помощи в
установлении и поддержании содержательных контактов с другими
социальными институтами (поликлиника, учреждения социальной защиты,
школа, ПМПК).


