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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного 

вида» Ново-Савиновского района г. Казани разработана с учѐтом требований и стандартов, 

утвержденных на федеральном уровне (в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования). 

Рабочая программа является нормативным документом. 

Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее Стандарт), с комментариями от 28 февраля 2014 

года №08-249. 

3) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами действующего СанПиН. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка и 

теория обучения и воспитания детей с нарушением развития (А.А. Катаева, Е.А. Стребелева, 

Е.А. Екжанова, Л.Б. Баряева, С.Г. Шевченко). 

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

1) Федеральная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ) «Детский сад № 12 

комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани. 

2) Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани. 

3) Индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей  программы 

«ЛЕКОТЕКА» Авторы: А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, Г.А. Перминова и др. 

4) Программа С.Г. Шевченко «Программа коррекционно-развивающего воспитания и 

подготовки к школе детей с ЗПР», методических разработок Н.Ю. Боряковой, М.А. 

Касициной, Е.А.Екжановой. 

5) Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи, авторы: Н. В. Нищева, И. А. Смирнова, С. В. Коноваленко и др. 

6) Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» : авт. 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева. 

7) Комплексная программа «Педагогическая коррекция и социальное развитие детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»: под редакцией авторского 

коллектива: Р.В. Мельникова, А. Н. Косогорова, Т.В. Бареева, И.А. Петрова и др. (2010г.). 

8) Программа  «Особый ребѐнок в детском саду» под редакцией Н.В. Верещагиной 

(2009г.). 

9) Программа «Ступеньки» -  Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста. Иванова А. Е., Кравец О. Ю., Рыбкина И. А. и др.; Под ред. 

Н. В. Серебряковой. - СПб.: КАРО, 2005. (Серия «Коррекционная педагогика»).   

10) Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом дошкольного 

возраста (I, II, III годы обучения). Симонова Н.В. 
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Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. В рабочей 

программе определены основные направления работы учителя-дефектолога, условия и 

средства формирования коррекции, развития и профилактики нарушений познавательного 

развития детей с ОВЗ от 3 до 7 лет МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-

дефектолога по направлениям: диагностика, коррекция, консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию педагогического сопровождения 

деятельности МБДОУ по основным направлениям – познавательному, речевому, 

физическому, социально-личностному и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и психофизических 

особенностей детей, посещающих МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» 

группу «Лекотека». Лекотека – разновозрастная группа, в которой воспитываются дети со 

сложной структурой нарушения (нарушение опорно-двигательного аппарата, задержка 

психического развития, тяжѐлые нарушения речи, расстройства аутистического спектра, 

умственная отсталость, нарушения зрения и/или слуха).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. Структура и содержание программы 

определена сроком на 1 год и корректируется в соответствии с реальными условиями, 

дополняется плановым документом – календарно-тематическим планированием работы.  

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель рабочей программы - формирование психолого-педагогического базиса для 

полноценного развития личности каждого ребенка, обеспечение системы средств и условий 

для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ТМНР, индивидуальными способностями его развития 

и состоянию здоровья. 

Задачи Программы: 

1. Осуществление диагностики, определение путей профилактики и коррекции 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы учителя-

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов, речевого развития с учетом 

возможностей, потребностей данной категории детей. 

4. Воспитание своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации, педагогам образовательного учреждения по вопросам предупреждения и 

устранения нарушений у детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

Электронный документ передан через оператора ЭДО ЗАО "ТаксНет"
Идентификатор документа 30baf7b2-4f95-4f54-b1d9-f61c874733e2 Страница 5 из 70



6 
 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Психолог выстраивает образовательную деятельность 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом деятельности педагога-психолога. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом - психологом содержания и методов работы в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

сопровождение ребенка реализуется через разные виды деятельности с учетом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса.  

В Программе учитываются и индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, отраженные в следующих принципах: 

- Принцип гуманизма основан на вере в потенциальные возможности ребѐнка, 

признание человека высшей жизненной ценностью. Все направления коррекционно-

педагогической помощи с опорой на этот принцип способствуют максимально 

безболезненному вхождению развивающегося ребѐнка в социальную жизнь (определение 

резервов, положительных свойств, на которые можно опираться). 

- Принцип коррекционно-педагогической помощи ориентирован на социализацию, 

социальное формирование личности и еѐ саморазвитие в процессе взаимодействия личности и 

общества. Принцип включает в себя формирование жизненных навыков, которые могут 

проявиться в достижении умения реализовать определѐнные функции и действия под 

влиянием специальных воздействий. 

- Принцип целостности предполагает единство диагностики и коррекции. На основе 

диагностики составляется заключение об уровне развития ребѐнка, определяются задачи 

целенаправленного воздействия на него; реализация плана коррекционных мероприятий 

требует систематического контроля динамических изменений в развитии ребѐнка, его 

поведения, деятельности. 

- Принцип комплексного воздействия включает взаимодействие специалистов разного 

профиля, создание единой объединѐнной системы научно-практических служб — 

педагогической, психологической, медицинской. Этот принцип обеспечивает принятие в 

отношении каждого ребѐнка объективных решений, основанных на данных диагностики и 

учитывающих еѐ результаты всеми участниками процесса сопровождения.  

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством установления 

более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на 

занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

тифлопедагога, музыкального руководителя, дети прочно усваивают материал и активно 

пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

В основе реализации Программы лежит личностно-ориентированный, системно  

деятельностный, социо-культурный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Достижение целевых ориентиров Программы обеспечивается тесным 

профессиональным взаимодействием специалистов при реализации междисциплинарного и 

комплексного подходов, предполагающих взаимосвязь между отдельными направлениями 

помощи (медицинской, педагогической, психологической, социальной), представляющие 

собой единый комплекс и вместе с тем являющиеся самостоятельными компонентами медико-

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 приѐмов 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 

ребѐнка 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 АООП, 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. 

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. 

 

Электронный документ передан через оператора ЭДО ЗАО "ТаксНет"
Идентификатор документа 30baf7b2-4f95-4f54-b1d9-f61c874733e2 Страница 8 из 70



9 
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч.  

возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Группу Лекотека МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» посещают дети, 

для которых характерны сложные сочетания нарушений зрения, слуха, тяжелых форм ДЦП, 

ЗПРР, умственной отсталости и дети с расстройством аутистического спектра. Вариативность 

сочетаний первичных нарушений и степень выраженности приводят к неравномерности 

формирования высших психических функций, негативно отражаются на функционировании 

познавательной системы ребенка, приводят к изменению в развитии личности и сказываются 

на процессе обучения ребенка. 

Таким образом, к детям со сложными дефектами можно отнести детей, у которых 

отмечаются нарушения развития сенсорных и моторных функций в сочетании с недостатками 

интеллекта (задержка психического развития, умственная отсталость). 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная сформированность 

произвольного внимания, дефицитарность основных свойств внимания: концентрации, 

объема, распределения. Память характеризуется особенностями, которые находятся в 

определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных операций: 

анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной структурой 

дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной 

деятельности.  

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 

медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, вялость, 

безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. Затруднения при 

решении любых задач, направленных на выявление особенностей наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. Таким образом, разделение детей со сложными нарушениями 

по выраженности каждого из имеющихся дефектов позволяет определить их основные 

трудности и построить программу их обучения и воспитания. При этом необходимо 

постоянно следить за изменением состояния нарушенных функций и быть готовым не только 

к их будущему улучшению, но и к ухудшению или появлению новых проявлений других 

нарушений. 

У некоторых детей этой группы несколько замедлен общий темп психического развития 

и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно 

- пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное 

отставание познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения 

могут достичь уровня нормально развивающихся сверстников. 

Вне зависимости от принадлежности к той или иной группе, для всей категории 

воспитанников с ТМНР характерны функциональная незрелость и психосоциальная 

дисгармония, которые проявляются либо в виде комплексного сочетания следующих 

признаков, либо в их комбинаторных проявлениях. Среди них: 

• нарушения внимания (снижение избирательности внимания, трудности его 

удерживания, частая отвлекаемость и т.д.), осложняющие развитие и формирование 

способности ребенка к произвольным действиям; 

• импульсивность (неравномерность динамической организации движения), 

осложняющая развитие социальных навыков и умений (способность выслушать другого, 

вступить в контакт, договориться и т.д.) и процесс социализации в целом. 
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• двигательная расторможенность (бесцельная моторная активность, не 

соответствующая требованиям конкретной обстановки), осложняющая эмоциональный фон 

организации деятельности и формирование умений подчинять свои действия поставленной 

задаче; 

• недостаточная сформированность мелкой моторики и праксиса, осложняющая 

формирование графических навыков, а впоследствии (в младшем школьном возрасте) - 

овладение письмом; 

• недостаточно сформированная координация движений (зрительно-пространственная 

координация; слухо- и рече-моторные координации; удерживание равновесия; сохранение 

ритма и т.д.), осложняющая развитие предметного и символического зрительно- 

пространственного представления; прочность запечатления дифференцированных групп 

слухо-речевых следов; фонематического слуха; прочность запечатления слов, когда слово 

выступает не предметом запоминания, а предметом деятельности и т.д.; 

• несформированность организующей, регулирующей и контролирующей функций 

речи (трудности ориентировки и выполнения существенных признаков при анализе 

содержания серии картинок или текста), осложняющие развитие вербально-логического 

мышления как главнейшего механизма эффективной учебно-познавательной деятельности. 

У 25-30 % воспитанников отмечается неврологический статус здоровья. Так, у 

дошкольников с ТМНР наблюдаются различные формы неврозов и невротических состояний, 

характеризующихся следующими проявлениями: 

• повышенной возбудимостью (нервностью); 

• капризностью; 

• неустойчивым, легко меняющимся настроением; 

• заостренной эмоциональной чувствительностью и впечатлительностью; 

• ранимостью, склонностью легко расстраиваться, много волноваться; 

• плаксивостью; 

• неспособностью защищать себя; 

• боязливостью, пугливостью, неуверенностью в себе. 

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта, особенностями воспитания и длительной социальной депривацией. 

Поэтому эти дети нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

При оценке возможностей ребенка, поступающего в Лекотеку, мы опираемся на уровни 

психофизического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выделенные 

М.Н.Жигоревой (2004). 

1 уровень психического развития – наличие умеренной или тяжелой умственной 

отсталости в сочетании сенсорными, речевыми, двигательными нарушениями. В основном это 

дети с множественными нарушениями, где количество первичных дефектов доходит до 

четырех, каждое из которых в комплексе существует с характерными для него вторичными 

расстройствами при наличии осложняющих компонентов. Дети характеризуются стойкими 

нарушениями психической деятельности, тотальным недоразвитием и непрогредиентным 

состоянием интеллектуального дефекта, имеется выраженное отставание в социальной 

адаптации, контакт формальный или имеются случаи полного отказа от сотрудничества, 

затрудняются в овладении простейшими жизненно необходимыми умениями и навыками 

самообслуживания. Большинство детей данной группы имеют грубое недоразвитие речи. 

Саморегуляция и самоконтроль отсутствуют, подражательная деятельность не сформирована. 

Отмечается несформированность игровых действий, проявляющихся в стереотипных 
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манипуляциях с предметами, сопровождающихся агрессией, неадекватностью или полным 

безразличием. Конструктивный праксис находится на крайне низком уровне развития, 

выполнение заданий возможно только при помощи взрослого, т.е. в совместных действиях. 

Внимание неустойчиво, дети часто отвлекаются, привлечь их можно с помощью ярких, 

звучащих или вибрирующих предметов. Имеется выраженная моторная недостаточность, 

характеризующаяся бедностью и однообразием движений, крайней замедленностью темпа, 

вялостью. Для большинства детей свойственны стереотипии в виде покачивания телом, 

частых движений рук перед лицом и др.  Большинство детей этого уровня «безречевые». У 

других с речь развивается, но медленно и с трудом. 

2 уровень психического развития – имеются интеллектуальные нарушения легкой 

степени в сочетании с сенсорными, опорно-двигательными, речевыми нарушениями 

первичного характера. У детей наблюдается мозаичное, или парциальное, поражение 

головного мозга, резидуальная органическая недостаточность в сочетании с нарушениями 

анализаторной системы и локальными нарушениями речи. Дети понимают обращенную речь, 

могут выполнять действия по поручению, избирательно овладевают навыками 

самообслуживания, предпочтение отдают невербальным заданиям, особые трудности 

вызывают операции, требующие тонкой дифференциации моторных действий. Дети легко 

вступают в контакт, но он носит нестабильный характер, чаще всего из-за возникающих 

трудностей при выполнении определенных заданий и недостаточной работоспособности. 

Коммуникативная функция речи снижена. Игровая деятельность недостаточно сформирована, 

чаще носит процессуальный характер, в отдельных случаях прослеживаются логически 

связные предметно-игровые действия с элементами сюжета. Имеющиеся нарушения тормозят 

развитие познавательной деятельности, что находит полноценное отражение в снижении 

функционирования мнестических процессов. Особенности запоминания, узнавания, 

воспроизведения наглядного материала проявляются в смешивании сходных объектов. 

Произвольное воспроизведение материала затруднено. Имеется отставание экспрессивной 

речи при относительно благополучном состоянии импрессивной речи. Дети не усваивают в 

полном объеме языковую систему, у них проявляется ограниченность словарного запаса, 

несформированность грамматического строя. 

3 уровень психического развития – нормальное интеллектуальное развитие в 

сочетании с нарушениями слуха, зрения, речи и двигательной сферы. Они активно проявляют 

интерес к познанию окружающего мира, овладевают навыками социализации. Дисгармония в 

развитии психических функций обусловлена вариативностью структур нарушений, что 

проявляется в результатах выполнения заданий, направленных на конструктивных праксис, 

ориентировку в пространстве. Имеется недостаточная сформированность операций 

обобщения, отвлечения, абстрагирования, сравнения. В то же время большая часть детей 

данного уровня используют операции анализа, синтеза и могут использовать их в решении 

несложных задач в иных условиях. Отсутствие или частичная потеря зрения, слуха, 

нарушения опорно-двигательной системы, задержки психического развития, наблюдаемые у 

детей с комплексными нарушениями этого уровня, значительно сужают канал в познании 

окружающего мира и планомерности формирования речи. Речевые нарушения, 

проявляющиеся во всех структурных компонентах языка, требуют специальной 

логопедической работы. Характер деятельности более целенаправленный, мотивированный. 

Ребенок осознает значимость достижения определенного результата своей деятельности, он 

адекватно подражает действиям взрослого, осуществляет контроль за своей деятельностью, 

умеет использовать оказанную помощь. Дети способны к достижению достаточно высокого 

Электронный документ передан через оператора ЭДО ЗАО "ТаксНет"
Идентификатор документа 30baf7b2-4f95-4f54-b1d9-f61c874733e2 Страница 11 из 70



12 
 

уровня развития, вместе с тем они нуждаются в медико-психолого-педагогическом 

сопровождении, которое организуется в условиях Лекотеки. 

 

1.1.3.1 Необходимые специальные условия для детей с разными нарушениями в 

структуре ТМНР 

Программа учитывает существенные различия необходимых специальных условий для 

детей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 

Для детей со снижением слуха 

Использование слуховых аппаратов или кохлеарного импланта является обязательным 

условием развития данной группы детей. Однако даже при пользовании слуховыми 

аппаратами или имплантами эти дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи 

окружающих, что приводит к возникновению специфических образовательных потребностей: 

- формирование доречевых и доступных речевых средств контакта со взрослым; 

- формирование всех доступных способов восприятия речи (слухо-зрительного, 

тактильно-вибрационного, слухового); 

- обучение реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в коммуникативных 

ситуациях; 

- развитие и использование слухового восприятия в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- использование различных видов коммуникации; 

- развитие компетенций, направленных на коммуникацию и социальную адаптацию. 

Для детей со снижением зрения 

Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия или его 

отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития ребенка. Невозможность при 

снижении остроты зрения локализации форм и размеров, различения цветов и оттенков, 

мелких предметов и деталей, линейных и угловых величин приводит к трудностям узнавания 

предметов и их изображений, снижению скорости и точности восприятия, что негативно 

отражается на формировании предметных и пространственных представлений. Зрительная 

депривация обусловливает возникновение значительных трудностей в освоении, изучении, 

использовании окружающей предметно-материальной среды, овладении навыками 

культурного поведения и общения, которые и определяют их специфические образовательные 

потребности: 

- развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей 

поверхности, в микро- и макропространстве); 

- развитие тактильного восприятия; 

- формирование точных координированных исследовательских движений рук, 

ориентировки и анализа ощущения полученных с поверхности руки и пальцев, координации 

глаз-рука; 

- формирование ориентировки в пространстве путѐм анализа ощущений, полученных с 

сохранных анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного);  

- применение специальных приемов для формирования орудийных, предметных, 

продуктивных и игровых действий и деятельности; 

- подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и применению 

соответствующих средств письма; 

- формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков; 

- использование специфических способов выполнения деятельности по 

самообслуживанию. 
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Для детей с ограничением движений 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта запас 

знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная 

работоспособность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный 

характер, отрывочны, изолированы друг от друга, что существенно сказывается на восприятии 

в целом, ограничивает объем поступающей информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей. Двигательная депривация определяет специфические образовательные 

потребности: 

- регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

ортопедическим режимом; 

- предоставление услуг помощника (ассистента); 

- специальная организация образовательной среды и применение технических средств, 

обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в пространстве. 

Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями 

Для данной группы детей характерны качественно разные уровни дезадаптации и 

возможностей социализации. Типичными трудностями представляются установление и 

поддержание контакта с другими людьми.  

Чувствительность к изменению привычных ситуаций, к воздействию различных 

сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное поведение; негативизм, отказ от 

выполнения задания; усиление аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; 

крик, слезы, различные варианты агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого 

человека или на самого себя. Часто отмечаются сверхинтересы, высокая увлеченность ребенка 

определенными предметами. Несформированность средств общения часто приводит к 

неуспешным попыткам общения, воспринимаемое другими детьми как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса связаны с 

потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: даже неожиданная для ребенка 

замена одного вида деятельности на другую или невозможность пройти из одного места в 

другое определенным путем могут вызывать у него сильные переживания.  

Трудности также часто возникают при посещении столовой, как места массового 

скопления людей и повышенного уровня шума.  

Все вышеперечисленное определяет специфические образовательные потребности 

детей данной группы:  

- четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной среды, 

способствующей социализации ребенка;  

- целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации и 

взаимодействия; 

- использование альтернативной коммуникации. 

 

1.2  Планируемые результаты реализации программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТМНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка с ТМНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТМНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

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. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) периода формирования 

ориентировочно-поисковой активности у обучающихся с ТМНР: 

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

дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного 

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

происходящего вокруг; 

3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций 

в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

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

спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на 

анализаторы со снижением функциональных возможностей; 

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

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

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

к нему; 

8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 

9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

(ласковая интонация речи, произнесѐнная непосредственно у детского уха, стимулов высокой 

или средней интенсивности); 

11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в т.ч. 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. 
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1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) периода формирования 

предметных действий у обучающихся с ТМНР: 

1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование педагогического 

работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или мочеиспускания изменением 

мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 

общения со педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 

6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых, 

длительных положительных эмоциональных реакций; 

7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных 

моторных актов; 

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 

препятствия и положительно реагировать на них; 

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 

развитие сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии 

или голоса; 

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на 

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

12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных 

актов - ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфические 

манипуляции со знакомыми игрушками; 

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

запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или 

социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 

педагогическим работником; 

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

совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и преобразования 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 

пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим 

работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

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

звуков речи (по подражанию и по памяти); 

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

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

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

демонстрации действия педагогическим работником. 
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1.2.3  Планируемые результаты (целевые ориентиры) периода формирования 

предметной деятельности у обучающихся с ТМНР: 

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

2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

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

небольшие расстояния; 

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

внимания педагогического работника с помощью доступного коммуникативного способа, 

фиксация произошедшего в виде социального знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, 

согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение действия 

и преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отраженно 

за педагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий 

и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

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

работником; 

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

способом; 

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

фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного применения ранее 

освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

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

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной 

позе; 

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

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

речевого обращения педагогического работника; 

16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в т.ч. звуковой и 

слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, применение их с 

учетом социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагогических 

работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-

практической деятельности; 

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

приемлемым способом; 

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

потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 

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

ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 
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1.2.4  Планируемые результаты (целевые ориентиры) периода формирования 

познавательной деятельности у обучающихся с ТМНР: 

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, т.е. с помощью мимики, жестов и речи; 

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

продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 

10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки 

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

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в 

опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

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

«Я», «Ты», «Мой», «Моя», «Мое», «хороший», «плохой»; 

14) использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

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

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

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

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

в т.ч. по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры для детей с 1 уровнем психофизического развития 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ребенок воспринимает отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

 различает свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, 

сладкий - горький, горячий - холодный; 

 воспроизводит в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой - маленький, горячий - холодный, кубик - шарик); 
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 сличает два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

 складывает разрезную картинку из двух частей; 

 учитывает знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой 

матрешки, маленький - для маленькой); 

 дифференцирует звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех 

предметов или картинок). 

 называет свое имя, фамилию, возраст; 

 показывает и называет основные части тела и лица; 

 знает, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); выделяет по 

обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, предметы посуды, 

одежды; 

 называет некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

 определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

 определяет на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года; 

 адекватно ведет себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Ребенок пользуется невербальными формами коммуникации; 

  использует руку для решения коммуникативных задач; 

  пользуется указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

  проявляет интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами), 

слушает и проявляет интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам;  

  воспроизводит знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; 

  выполняет действия по простым речевым инструкциям, отвечает на простые вопросы 

о себе и ближайшем окружении. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Ребенок выражает свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 

 распознает связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

 осознает и адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих; 

 замечает изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника; 

 начинает и поддерживает диалог со своими сверстниками и близким взрослым; 

 могут обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и 

участии в других видах деятельности; 

 участвуют в совместной деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за 

животными  и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход  за 

территорией; влажной уборке помещения в детском саду и дома; посадке лука и цветов в 

детском саду, на приусадебном участке и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 соотносит свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по просьбе 
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взрослого 2—3 знакомые игры); 

 показывает по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

 выделяет отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию 

(поиграй на пианино); 

 использует приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, 

эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 имеет представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью; 

 выполняет движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 дифференцированно реагирует на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

 захватывает мелкие предметы щепотью и опускает их в сосуд; 

 проводит плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги; 

 положительно относится к процессу и результатам конструирования; 

 узнает и называет знакомые постройки и конструкции; 

 создает простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

 проявляет интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними; 

 понимает слова, используемые педагогом при создании конструкций, - возьми, 

поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

 играет, используя знакомые постройки; 

 проявляет эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; выполняет 

предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая другим; 

 по просьбе взрослого производит с игрушками знакомые игровые действия (кормить 

куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить их). 

Целевые ориентиры для детей 2 уровня психофизического развития 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 соотносят действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из 

трех-четырех); 

 дорисовывают недостающие части рисунка; 

 воссоздают целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносят форму предметов с геометрической формой — эталоном; 

 ориентируются  в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцируют цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 используют  разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывают различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

 воспроизводят по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2—3); 

 дифференцируют звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

 группируют предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

 используют обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

в деятельности; 
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 производят анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач; 

 устанавливают связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

 соотносят текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполняют задания на классификацию картинок; 

 выполняют  упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки 

 осуществляют количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

 пересчитывают предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

 осуществляют преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 определяют место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц, их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать время суток: день и ночь. 

Образовательная область « Речевое развитие» 

 выражают свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 пользуются в повседневном общении фразовой речью; 

 употребляют в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимают и используют  в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, 

между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 используют в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строят фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений; 

 читают наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

 отвечают на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных 

персонажей; 

 знают 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; планировать в речи свои 

ближайшие действия. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 умеют выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 

 осознают и адекватно реагируют на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение со стороны окружающих; 

 замечают  изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника; 

 выражают переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, бурное 

выражение радости); 

 умеют начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким взрослым. 
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 активно вступают в совместную деятельность, обращаются к сверстникам с 

просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

 называют свое имя, фамилию, возраст; 

 называют город (населенный пункт), в котором они проживают; 

 называют страну; 

 узнают и показывают на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделяют на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 ребенок поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

(от мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно);  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования; 

 умеет брать мелкие предметы указательным типом хватания;  

 выполняет знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову; 

 показывает по просьбе взрослого и называть указательный и большой пальцы, 

остальные показывать (мизинец, средний, безымянный); 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

 ребенок изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение;  

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам;  

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази- тельной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.);  

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 проводит пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца 

дорожек разной ширины; 

 проводит прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, сверху 
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вниз. 

Целевые ориентиры для детей с 3 уровнем психофизического развития 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ребѐнок умеет: 

 дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы.  

 соотносить явления окружающей действительности и деятельности человека. 

 различать и называть геометрические тела: шар, куб, цилиндр; 

 использовать в речи результаты сравнения предметов по величине; 

 группировать предметы по 2 признакам; 

 различать и использовать в речи понятия: вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

 различать и называть времена года; 

 обозначать словами положение предмета относительно себя;  

 пересчитывать предметы в пределах 10, пользуясь грамматически правильными 

приѐмами счѐта; 

 узнавать цифры от1 до 10, соотносить цифры с количеством предметов; 

 различать порядковый и количественный счѐт в пределах 10, правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «который?», «какой по счѐту?». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Ребѐнок имеет достаточный словарный запас. 

 Может участвовать в беседе, высказывать своѐ мнение. 

 Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 Дети могут:  

 Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

 Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

 Называть произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи взрослого 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.                              

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 
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 Умеет правильно умываться, тщательно вытирается полотенцем. 

 Замечает  непорядок в своѐм внешнем виде. Имеет желание помогать сверстникам. 

 Оказывает посильную помощь в наведении порядка в группе и на участке детского 

сада. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время выполнения 

упражнений;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; 

 показывать по просьбе взрослого и называть все пальцы на обеих руках; 

 выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

 проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя 

ломаными линиями, повторяя изгиб; 

 проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

 обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы 

линия была плавной; 

 штриховать простые предметы сверху вниз. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Ребенок стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 
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вдвое и т.п.);  знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Психолого-педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с оценкой 

эффективности психолого-педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования; направлена на определение наличия условий для развития ребѐнка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТМНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТМНР. 

Педагогическая диагностика осуществляется учителем-дефектологом в течение времени 

пребывания ребенка в ДОУ. Оценка индивидуального развития воспитанников 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за активностью ребѐнка в 

спонтанной и специально организованной деятельности, игровой деятельности, 

организованной образовательной деятельности, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности, специальных диагностических ситуаций, организуемых воспитателями всех 

возрастных подгрупп. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются учителем-дефектологом 

в таблицах мониторинга, ориентированных на предоставление информации об общей картине 

развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Учитель-дефектолог проводит психолого-педагогическое обследование детей в 
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разновозрастной группе №1 «Лекотека» два раза в год в установленные сроки. 

В ходе реализации Программы предусмотрены два диагностических периода: 

1 период – с 4 по 29 сентября 2023 года. 

2 период – с 13 по 31 мая 2024 года. 

Также учитель-дефектолог в течение года проводит динамическое наблюдение за 

развитием каждого ребенка в процессе проведения коррекционно-развивающей работы. 

Задачи обследования в начале года: выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности каждого ребенка, определить уровень развития (по М.В. Жигоревой и И.Ю. 

Левченко), определить уровень познавательного развития (по Е.А. Стребелевой), на основе 

полученных данных определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, 

занятия в малой группе). Задача обследования в конце года: выявить динамику в развитии 

ребенка, оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего планирования 

коррекционной помощи.  

Психолого-педагогическая диагностика по М.В. Жигоревой, И.Ю. Левченко проводится 

совместно с воспитателями в ходе наблюдений за поведением детей в группе, активностью в 

свободной и специально организованной деятельности, в процессе индивидуального 

обследования учителя-дефектолога. 

Учитель-дефектолог проводит качественную и количественную оценку данных. 

Результаты диагностики заносятся в карту развития ребенка и итоговую таблицу. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Рабочая программа определяет направления деятельности учителя-дефектолога. 

Диагностическое направление осуществляет: 

1. Дефектологическое обследование детей с целью точного установления причин, 

структуры и степени выраженности отклонений в их развитии, выявление особенностей 

развития каждого воспитанника группы; комплектация подгрупп на основе анализа 

результатов обследования. 

2. Оценка результатов проведенного коррекционно-развивающего воздействия; 

составление прогноза относительно дальнейшего развития каждого воспитанника группы. 

Консультативно- просветительское направление 

 Работа с педагогами 

1. Консультирование и оказание практической помощи воспитателям и специалистам 

учреждения по вопросам обучения и воспитания детей, посещающих группу «Лекотека». 

2. Посещение открытых занятий воспитателей и специалистов учреждения. 

3. Наблюдение занятий, игр, режимных процессов в группе с их последующим анализом. 

4. Выступление на методических объединениях дефектологов, логопедов, показ 

открытых занятий. 

5. Участие в педагогических советах дошкольного учреждения. 

 Работа с родителями  

1. Индивидуальное консультирование по итогам психолого-педагогического 

обследования детей. 

2. Проведение индивидуальных бесед, консультаций.  

3. Проведение консультаций, лекций, семинаров, родительских собраний. 
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4. Посещение родителей (законных представителей) подгрупповых, индивидуальных 

занятий по всем разделам программы. 

Методическое направление 

Цели: 

1.Изучение новинок методической литературы, оснащение кабинета инновационно-

коррекционной методической литературой. 

2. Участие в методических объединениях районного, городского, республиканского, 

всероссийского уровней. 

3. Самообразование по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Насыщение предметно-развивающей среды в группе, кабинете учителя-дефектолога. 

5. Посещение курсов повышения квалификации, семинаров; прослушивание вебинаров. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цели: 

1. Планирование образовательной и коррекционной работы с учетом результатов 

обследования.  

2. Составление по результатам анализа полученных данных индивидуальных планов 

сопровождения. 

3. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми в 

соответствии со структурой нарушения. 

4. Проведение фронтальных (подгрупповых) занятий. 

5. Проведение и участие в открытых мероприятий (занятий, м/о, речевой конференции и 

т.д.). 

Основными задачами являются: 

 Обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся 

дефектов у детей; выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, 

умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями. 

 Комплектование подгрупп для занятий по ведущему нарушению с учетом 

психофизического состояния детей. 

 Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии детей; использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в 

рамках государственных стандартов. 

 Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в 

развитии, компенсированию и восстановлению нарушенных функций. 

 Планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные  

особенности  детей. 

Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными планами сопровождения 

коррекционно - развивающей работы. 

Индивидуальная работа: 

Основными задачами являются: 

 Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. 

 Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально – 

типологических возможностей. 

 Формирование психологического базиса для развития ВПФ (коррекция недостатков в 

двигательной сфере, развитие общей и мелкой моторики, формирование чувства ритма). 
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 Целенаправленное формирование ВПФ  (развитие сенсорно-перцептивной 

деятельности и формирование эталонных представлений, формирование мыслительной 

деятельности во взаимосвязи с развитием речи, развитие творческих способностей). 

 Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов (всестороннее развитие предметно-

практической деятельности, целенаправленное формирование игровой деятельности, 

формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений программировать, 

контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий учебного 

типа, ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

 Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере (формирование способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения, преодоление негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждение и устранение аффективных, негативистских 

проявлений, отклонений в поведении). 

Индивидуальная работа с детьми составляет существенную часть работы учителя-

дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Она направлена на 

осуществлении коррекции индивидуальных познавательных, речевых и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в овладении 

программой. Учет индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости детьми. 

План коррекционной работы составляется дефектологом на основе анализа протокола 

обследования   ребенка с ОВЗ (сентябрь) и корректируется в течении учебного года. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе комплексного психолого-педагогического обследования 

нарушения познавательной  деятельности, речевой функции речи, ВПФ  и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребенка с ОВЗ. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. При 

проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению недостатков развития, 

учителю-дефектологу необходимы четкая организация работы, знание возрастных 

особенностей  и личности ребенка, учет специфических проявлений дефекта.  

Фронтальные занятия (подгрупповые) по ведущему нарушению развития проводятся по 

мере создания подгрупп с одинаковым уровнем психического развития и с одинаковым 

ведущим нарушением. Подгрупповые занятия проводятся ежедневно и продолжительность 

составляет 20 – 30 минут в зависимости от возрастных и личностных особенностей детей, 

занимающихся в одной подгруппе. 

Индивидуальные занятия проводятся 1-2 раза в неделю в зависимости от тяжести 

структуры дефекта. Продолжительность занятия составляет 15 – 30 минут в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

2.1.1  Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

формирование у обучающихся с ТМНР системы доступной коммуникации, социальных 

способов взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми, предметным 

миром, природой, Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственной 

основы родственных и социальных отношений между людьми; становление 

самостоятельности и целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-

личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, основ безопасной 

жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; овладение игровой и 

продуктивными видами деятельности. 
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2.1.1.1. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование биологического ритма и положительного отношения к разнообразным 

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

педагогическим работником гигиенических процедур и режимных моментов; 

2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов сна 

и бодрствования, 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов 

высокой интенсивности на различные анализаторы; 

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторону 

лица педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в различных ситуациях 

(гигиенические процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 

9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к 

переменам в окружающей среде; 

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое 

воздействие со стороны родителей (законных представителей), педагогического работника; 

11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении 

комфорта и дискомфорта, 

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

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

педагогическим работником. 

2.1.1.2. 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 т.ч. при 

приеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информировать 

педагогического работника о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

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

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

текстуры; 

3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического 

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

педагогического работника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам 

среды и происходящему вокруг; 
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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 т.ч. 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 т.ч. указательного жеста рукой. 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работником в 

процессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых 

ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 

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

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

делать глоток; 

4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении 

действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 

5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желании 

изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом; 

6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 

педагогического работника с предметами; 

7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию; 
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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 т.ч. указание на себя рукой как предпосылка 

осознания себя; 

12) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: 

помощь в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 

13) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему 

изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 

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

привязанности и любви социальными способами; 

15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и 

информирования о своих желаниях социальными способами; 

16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (внимание, направленное на другого ребенка, 

положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного 

характера, направленные на другого ребенка); 

17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с 

различных анализаторов, в т.ч. с поверхности руки и кончиков пальцев; 

18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника за счет 

осуществления исследовательских движений рук, в т.ч. умение находить определѐнную часть 

тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 

19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого 

результата, похвале со стороны педагогического работника. 

2.1.1.4. 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 партнѐрского 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; 
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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 партнѐра; 

14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического 

работника; 

15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

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

16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве 

фланелеграфа, прибора «Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций; 

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

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

доступной коммуникативной форме; 

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

интересов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

педагогического работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, 

брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

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

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на укрепление здоровья и 

поддержание потребности в двигательной активности, развитие у обучающихся сохранных 

двигательных возможностей, формирование новых моторных актов, социальной 

направленности движений, социальных действий с предметами, а также социально-

обусловленных жестов. 

2.1.2.1. 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 т.ч. 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; 
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10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук 

и пальцев. 

2.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период направлена на: 

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на руках у 

педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя на коленях с 

поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль 

положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, при 

игре с игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогического 

работника, с опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать 

предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, осуществлять 

исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по сложности социальные 

действия с игрушками (манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увеличение 

зрительного или перцептивного контроля; 

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

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение ползанием 

(развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

сохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной цепочки 

движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным сохранением 

равновесия в вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в 

позу сидя, лежа, в т.ч. 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. 

2.1.2.3. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении 

положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых действий; 

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения 

направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

4) формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для 

влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в т.ч. в ходе продуктивной и 

игровой деятельности; 
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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. 

2.1.2.4. 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, подкреплѐнной образцом: стучать по столу расслабленной кистью 

правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку 

на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; 

стучать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук 

(«домик»); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

(«корзиночка»). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и 

положение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением зрения 

сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при 

передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка к 

действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 

7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, 

координации движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и 

подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в т.ч. по 

поверхности с разным наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в т.ч. 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), 
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14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: 

разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот, 

складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать 

предметы, производить изменения. 

 

2.1.3. Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие сохранных 

функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в 

непосредственное восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти (накопление 

образов-восприятия), формирование способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, 

овладевать социальными способами познания и умственными действиями в качестве 

основных интеллектуальных операций и базы для появления более совершенных форм 

мышления. 

2.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении 

контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 

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

(накопление опыта ощущений); 

3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 

прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, рассматривание 

или изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) и новыми педагогическими работниками, 

продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов; 

5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновения 

тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на определенную зону 

тела; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда 

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

8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосу 

педагогического работника с постепенным удалением источника от уха; 

9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком 

звука из висящей над ним игрушки; 

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 

11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной 

активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических ответов 

реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с 

целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку педагогического 

работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 
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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. 

2.1.3.2. 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 шѐпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, 

пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука; 

3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на 

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

4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 

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

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные 

анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 

ощущениями; 

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение 

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

голоса до шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды 

достаточной громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 

специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или тактильных и 

(или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с 

двумя близко расположенными игрушками; 

10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним 

предметом, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления практических 

проб или перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные захваты 

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

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

предметов; 

13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 

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

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с 

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

15) формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей), 

педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии 

выраженных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале; 
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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, т.е. развитие имитации. 

2.1.3.3. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

2) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении 

игровых действий и предметной деятельности; 

4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

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

выраженных нарушениях слуха - из 2-3); 

6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 

7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей), 

педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по имени (для 

обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без них); 

9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 

результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, 

подводить итог и давать оценку результату; 

11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

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

закрывание; 

12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их 

смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения реализовывать их 

по памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих между 

предметами; 

14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, 

за счет переработки тактильной информации; 

15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их 

свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, 

осознание разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

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

18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 

практических проб и ориентировки на образ предмета; 

19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных 

действий; 
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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). 

2.1.3.4. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

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

отраженному повторению путем подражания; 

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

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

7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 

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

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - по 

длине, ширине, высоте, величине; 

10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

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

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

«одинаково»; 

13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах 

деятельности; 

15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений 

доступным коммуникативным способом; 
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16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 

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

17) учить выполнению движений путем ориентировки «от себя», расположению игрушек 

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

впереди-позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 

19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 

пространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела «от себя», а затем 

исходя из положения другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

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

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 

25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, 

выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при 

затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

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

частей (при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 

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

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

29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

 

2.1.4. Речевое развитие 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя формирование таких 

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

альтернативные формы коммуникации, а также совершенствование звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с произведениями детской литературы. 

2.1.4.1. 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; 
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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. 

2.1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период направлена на: 

1) привлечение внимания к партнеру по общению; 

2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, при выполнении гимнастики и 

действий с игрушками; 

3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа и 

пассивной артикуляционной гимнастики; 

4) формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

6) формирование умения различать интонации педагогических работников, подкрепляя 

это соответствующей мимикой, звуком; 

7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или 

изменения поведения по речевому или тактильному обращению педагогического работника; 

8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работников с 

помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять знакомые и 

новые речевые звуки, слоги; 

10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально-

подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной 

игровой ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 

разговаривающего с ребенком педагогического работника; 

13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

2.1.4.3. 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; 
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8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, 

барельефом); 

10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 

11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых 

средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 

телом и глазами; 

14) поддержка желания речевого общения; 

15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов во 

фразе из 2 слов (в т.ч. облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша 

стоит (сидит, идѐт). 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. 

2.1.4.4. 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; 
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10) различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, словосочетаний и 

фраз; 

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

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

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

13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: 

ПАпа, паПА, паПАпа); 

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

15) определение на слух направления звука, источник которого расположен справа - 

слева - сзади - спереди, и узнавание источника звука; 

16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и 

словосочетаний; 

17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с 

сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов в 

слове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии; 

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, 

п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей 

его письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

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

22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что 

это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в т.ч. более сложные (Какого цвета? Какой формы? Что с 

ним делают?); 

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

верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 

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

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

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

иду вниз; 

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 

сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

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

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной форме. 

 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 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 т.ч. 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 
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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. 

2.1.5.1. 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). 

2.1.5.2. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период направлена на: 

1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 

инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной громкости 

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

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, музыкальным 

ритмом; 

4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучание 

знакомых игрушек, потешек, песенок; 

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

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

педагогического работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание в 

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

8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с 

изменением темпа и ритма. 

2.1.5.3. 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 
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содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, 

конструирование. 

В разделе «Музыкальное воспитание» совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки, 

накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная, 

маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

8) формирование умения информировать педагогического работника о своем 

предпочтении определенного музыкального произведения или игрушки; 

9) развитие слухового восприятия; 

10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных возможностей. 

В разделе «Лепка» совместная образовательная деятельность педагогических 

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

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 

2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину 

предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

3) знакомство со свойствами пластилина; 

4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соединение или 

разъединение, раскатывание; 

5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 

В разделе «Аппликация» совместная образовательная деятельность педагогических 

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

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

виде аппликации; 

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка безопасной 

работы с ними; 

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

5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника при 

выполнении аппликации; 

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

В разделе «Рисование» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

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

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

взаимосвязи между собой; 
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2) формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его с 

реальным объектом; 

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

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

рисовании; 

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

черкания; 

6) формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 

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

В разделе «Конструирование» совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, 

способом соединения деталей; 

2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей 

конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы 

доступным коммуникативным способом; 

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

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

подражанию действиям педагогического работника; 

5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 

 

2.1.6. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» в период формирования предметной деятельности, также позволяет 

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

рисование, конструирование. 

В разделе «Музыкальное воспитание» совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных 

произведений разного характера; 

3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, 

бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки) и способом игры 

на них; 

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение 

и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника при 

звучании знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах 

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

коммуникативной инструкции; 

11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 

В разделе «Лепка» совместная образовательная деятельность педагогических 

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

1) знакомство с основными приемами лепки; 

2) формирование представления о предметной лепке; 

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

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному 

их выполнению в соответствии с заданной целью; 

6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям педагогического работника; 

7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

В разделе «Аппликация» совместная образовательная деятельность педагогических 

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

1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 

2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на 

плоскость согласно образцу; 

5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогического 

работника; 

6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

В разделе «Рисование» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) развитие графических навыков; 

2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку; 

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

рамки рельефного контура; 

5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям педагогического работника; 

6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

7) формирование умения рисовать по образцу; 

8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

педагогического работника; 

9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других 

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

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

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

или под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

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

 

2.2  Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТМНР 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

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

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в ДОО и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

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

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
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психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. отношение 

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.3  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТМНР 

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. 

2.3.1. Образовательно-просветительская работа 
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В работе данного направления участвуют все специалисты ДОО, 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).  

Cпециалисты способствуют установлению позитивного контакта с родителями 

(законными представителями), раскрывают и демонстрируют преимущества коррекционных 

приемов, которые необходимо использовать в процессе воспитания ребенка дома.  

Также специалисты обращают внимание родителей (законных представителей) на 

принципы и приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучают родителей (законных 

представителей) конструктивному с ним взаимодействию. 

Взаимодействие педагогических работников ДОО 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. 

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.  

Сотрудники ДОО в процессе взаимодействия с родителям (законным представителям) 

тактично, в деликатной форме раскрывают особенности нарушений развития ребенка, при 

этом не требуют мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достигают 

поставленных целей с использованием средств рационального убеждения. 

2.3.2. Психологическое консультирование членов семьи. 

Консультирование направлено на определение и оказание психологической поддержки и 

помощи в решении семейных проблем, связанных с принятием и ценностным отношением к 

ребенку с ТМНР; снятие напряженности и психологической травматизации, возникшей у 

родителей (законных представителей) в связи с рождением в семье ребенка с инвалидностью; 

преодоление трудностей в отношениях между членами семьи, обостренных тяжестью 

состояния ребенка; формирование согласованности между членами семьи в использовании 

воспитательных приемов; коррекцию позиций родителей (законных представителей) 

гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем у ребенка. 

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, когда 

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

свою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных 

взаимоотношений осуществляется в процессе консультирования. Она направлена на 

выявление причин, как препятствующих, так и способствующих адекватному развитию 

ребенка с ТМНР. 

2.3.3. Педагогическая коррекция.  

После консультирования родителей (законных представителей) ребенка выполняется 

демонстрация на практике способов его развития, формирования предметно-практической 

деятельности и представлений об окружающем мире.   

Для этого организуется игровая деятельность детей.  
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Осуществляя взаимодействие с родителями (законными представителями) 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. 

Родителям (законным представителям) предлагается участие в разных формах 

коррекционно-педагогической работы:  

- в индивидуальных занятиях с ребенком «педагогический работник - ребенок - родители 

(законные представители)»,  

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

диадами;  

- в тематических семинарах-тренингах; 

- в 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. 

2.3.5. Психологическая помощь.  

Основная цель психологической помощи - поддержать семью ребенка с ТМНР, оказать 

ей поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального стресса. Задачи 

работы педагога-психолога в данном направлении включают: 

- повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

- стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния 

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

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

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

ситуации такой, какая она есть; 

- определение конкретных задач перед родителем на период «здесь и теперь» (т.к. на 

начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив). 

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает психотерапевтическая 

беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется также конкретной ситуацией 

взаимодействия с родителем и характером существующих у него проблем. 
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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. 

 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога – создание 

необходимых условий для максимально возможной социальной адаптации, личностной 

самореализации, вовлечения в процесс интеграции детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, осуществляя коррекцию вторичных психических отклонений и 

создавая основу для успешного обучения. 

Задачи: 

• Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального индивидуального маршрута.  

• Формировать способы усвоения ребенком с ОВЗ социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности.  

• Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности ребенка с 

ОВЗ.  

• Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом.  

• Формировать у ребенка с ОВЗ способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в 

процессе школьного обучения.  

• Взаимодействовать со всеми специалистами МБДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

• Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, обучать 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности.  

 

График организации коррекционно-развивающего процесса учителем-

дефектологом 

Сроки Содержание работы 

1-30 сентября Диагностическое обследование уровня развития детей. 

Заполнение карт обследования. Составление ИОМ, 

разработка СИПР 

1 сентября-15 мая Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию 

11-30 января Промежуточный мониторинг уровня освоения СИПР 

16-30 мая Итоговая диагностика уровня усвоения СИПР 
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Приоритетные направления деятельности учителя-дефектолога 

Исходя из психофизических особенностей детей с ОВЗ, ведущим направлением в 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога является сенсорное развитие.  

Сенсорное развитие направленно на формирование полноценного восприятия ребенком 

окружающей действительности. Таким образом, сенсорное развитие предполагает развитие 

всех видов восприятия ребенка (зрительного, слухового, тактильно-двигательного, вкусового), 

на основе которых формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, величине, положении в пространстве, запахе и вкусе. Сенсорное 

развитие также предполагает развитие мышления детей, так как оперирование сенсорной 

информацией, поступающей через органы чувств, осуществляется в форме мыслительных 

процессов. А также сенсорное развитие предполагает развитие коммуникативной функции 

речи, способствует расширению и обогащению словаря ребенка.  

В коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога выделяется несколько 

основных направлений:  

 Сведения о микросоциальном и макросоциальном окружении:  

- социально-бытовая ориентировка;  

- сведения об окружающем мире;  

 Развитие сенсорного восприятия, которое включает в себя:  

 Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений:  

- формирование представлений о цвете предметов;  

- формирование представлений о форме предметов;  

- формирование представлений о величине предметов;  

- формирование и коррекция пространственных представлений;  

- формирование временных представлений.  

 Развитие и коррекция слухового восприятия.  

 Тактильно-двигательного восприятия  

 Развитие вкусовой чувствительности.  

 Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;  

 Развитие и коррекция конструктивного праксиса и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук, зрительно-моторной координации. 

 

Описание образовательной деятельности 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательных 

областей 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям. При построении Программы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные 

задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в 

ходе реализации других областей Программы. 

Указанное количество и последовательность образовательных сфер соответствуют 

закономерностям психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне ограничено и без 
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эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного 

развивающего взаимодействия и сотрудничества со взрослым практически невозможно. В 

сотрудничестве со взрослым и 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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на  

формирование у детей с ТМНР системы доступной коммуникации, социальных способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 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.  

Физическое развитие направлено на укрепление здоровья и поддержание потребности в 

двигательной активности, развитие у детей сохранных двигательных возможностей, 

формирование новых моторных актов, социальной направленности движений, социальных 

действий с предметами, а также социально-обусловленных жестов. 

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.  

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. 

Художественно-эстетическое развитие подразумевает развитие чувств и эмоций, 

формирование графических и конструктивных навыков, знаково-символической функции 

мышления, осмысление действительности и существующих социальных отношений, умение 

изобразить их с помощью различных художественных средств. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» в данной программе представлена музыкальным 

воспитанием и следующими видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, 

конструирование, рисование. Содержание данной области реализуется как на специальных 

музыкальных занятиях, так и в другое учебное время. 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 
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мышления, знаний и умений. Первым этапом обучения детей 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. 

Программный материал 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 детей.  

Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только при наличии 

систематического эмоционально-развивающего общения взрослого с ребенком, в ходе 

которого реализуется целенаправленное обучение и развивается способность к подражанию, 

создаются условия для многократного повторения увиденных им верных эталонов действий 

взрослого 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. 

На следующем этапе психического развития детей 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, т.е. за счет выполнения умственных действий или 

познавательной деятельности, является конечной целью дошкольного образования детей с 

ТМНР.  

Возрастные закономерности психического развития детей с ТМНР, а также 

концептуальные подходы к организации специального обучения нашли свое отражение в 

содержании образовательных областей.  

2.4.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 1 уровня 

психофизического развития 

Учитель-дефектолог проводит индивидуальное занятие с ребенком в присутствии 

родителей не менее 2 раз в неделю.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первый-четвертый года обучения 

 Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

 Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-двигательно, 

на слух и на вкус свойства предметов. 

 Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий -твердый, мокрый — 

сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — горький. 

 Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи). 

 Формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении 

игровых и практических задач. 

 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 Развивать слуховое внимание, подражание, формирование целостного образа 

предметов; 

 Воспринимать звуковые характеристики предметов и явлений (тихо — громко, близко 

— далеко, быстро — медленно, долго — кратко); опознание предметов и явлений по 

звуковым характеристикам; дифференциацию предметов и явлений по звуковым характери-

стикам; восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 

пространстве знакомого помещения. 

 Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 

 Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и игрового задания. 

 Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения. 

 Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. 

 Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 

предметы-заместители при решении этих задач. 

 Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения. 

 Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

 Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту. 

 Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности. 

 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 

 Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы. 

Образовательная область «Развитие речи» 

Первый-четвертый года обучения  

 Формировать речевую активность с помощью дополнительных и альтернативных 

средств коммуникации. Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять 
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предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты. 

 Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами. 

 Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

 Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании.  

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей. 

 Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»     

Первый-четвертый года обучения 

 Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. 

 Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 

действиям взрослого). 

 Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем. 

 Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

 Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т. п. 

 Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

 Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

 Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

 Учить откликаться и называть свое имя, фамилию, узнавать себя в зеркале, на 

фотографии; 

 Показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги), 

показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы. 

 Учить самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым 

(сидеть на своем стуле, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

 Учить узнавать свою маму среди других, формировать тактильно-эмоциональные 

способы выражения чувства привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, 

держать за руку, улыбаться). 

 Учить наблюдать за действиями другого ребенка, эмоционально реагировать на 

присутствие сверстника и его действия, фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по 

игре, воспитателя. 
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 Учить указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, 

воспитателя, педагога) и некоторых сверстников. 

 Учить проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям с 

ними. 

 Демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул). 

 Учить фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором 

ее движение. 

 Учить выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Первый-четвертый года обучения 

 Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук.  

 Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям 

педагога с речевым сопровождением.  

 Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

 Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук захват щепотью мелких 

предметов. 

 Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

 Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Первый-четвертый года обучения 

 Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

 Учить детей обыгрывать игрушки. 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым. 

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому  предмету или 

игрушке. 

 Воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 

 Учить детей участвовать в инсценировках эпизодов знакомых сказок. 

 Учить детей играть рядом, не мешая друг другу 

 Формировать у детей положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом. 

 Знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек. 

 Учить детей совместно со взрослым и самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть их, играть с ними по подражанию действиям педагога. 

 Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами. 

Электронный документ передан через оператора ЭДО ЗАО "ТаксНет"
Идентификатор документа 30baf7b2-4f95-4f54-b1d9-f61c874733e2 Страница 56 из 70



57 
 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта: действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову. 

 Развивать у детей общие интеллектуальные умения - принятие задачи, удержание ее до 

окончания деятельности (при помощи взрослого), усвоение способов выполнения задачи, 

доведение работы до конца. 

 Воспитывать у детей интерес к созданию коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к постройкам. 

2.4.2. Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми 2 уровня 

психофизического развития  

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Первый - четвертый года обучения. 

Сенсорное воспитание: 

 Коррекция когнитивной сферы ребенка.  

 Развивать у детей поисковые способы ориентировки: методы проб и примеривания. 

 Формировать все психические процессы — внимание, память, сферы образов-

представлений, мышления, речи и воображения; которые выступают фундаментальной 

предпосылкой для становления всех видов детской деятельности — предметной, игровой, 

продуктивной, трудовой. 

 Формировать связи внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

 Формировать ориентировочную деятельность, которая реализуется в виде действия 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, обеспечить освоение системы сенсорных 

эталонов. 

 Учить правильному соединению сенсорного опыта ребенка со словом.  

 Развивать зрительное восприятие и внимание, подражание, формирование целостного 

образа предметов. 

 Развивать слуховое внимание и восприятие. 

 Развивать тактильно-двигательное восприятие, вкусовое восприятие. 

 На четвертом году воспитания и обучения акцент в работе смещается на 

формирование у детей образов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в 

русле ведущих видов детской деятельности. 

Формирование мышления: 

 Формировать осмысленные целенаправленные предметные действия, преодолевать 

статичность восприятия. 

 Создавать благоприятные условия для развития соотношения между формами 

наглядного и словесно - логического мышления. 

 Формировать побудительный мотив для собственных высказываний: фиксации 

выполненного действия, рассуждений, умозаключений.  

 Формировать образы - представления, укреплять взаимосвязь между основными 

компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

Формирование количественных представлений: 

 Обучать детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств. 

 Формировать элементарные количественные и качественных представлений, 

отношения между предметами.  

 Сопоставлять предметы по форме, величине, пространственному расположению и по 
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количеству. Величина, форма, пространственное расположение предметов.  

 Учить выделить, абстрагировать от других признаков предмета количество - как 

особый признак, независимый ни от каких других — ни от формы, ни от величины, ни от 

цвета предметов, ни от предметного назначения, ни от расположения в пространстве.  

Образовательная область "Речевое развитие" 

Первый - четвертый года обучения. 

 Развивать речь и формировать коммуникативные способности у детей во всех видах 

детской деятельности, в повседневной жизни в процессе общения с членами семьи, а также на 

специальных занятиях по развитию речи. В процессе занятий по сенсорному воспитанию, 

формированию мышления у детей  

 Учить создавать образы восприятия и представления об окружающей 

действительности,  усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов, усвоении в 

процессе занятий по сенсорному воспитанию и формированию мышления.  

 Закреплять и обобщать в слове приобретенный социальный и эмоциональный опыт.  

 Развивать у детей невербальные и вербальные формы общения. 

 Учить систематизировать и обобщать речевой материал, расширять и уточнять 

словарь, активизировать связную речь.  

 Формировать основные функции речи — фиксирующую, сопровождающую, 

познавательную, регулирующую и коммуникативную. 

 Коррекции звукопроизношения у детей. 

Образовательная область "Социально – коммуникативное развитие". 

Первый - четвертый года обучения. 

Социальное развитие: 

 Формировать у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

  Развивать сотрудничество ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

  Формировать адекватное восприятие окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

  Формировать сотрудничество ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта.  

  Формировать и пробуждать «личную память», через появление своего жизненного 

опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через 

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

  Развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять 

другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. 

  Формировать бережное отношение к окружающим предметам, на признание их 

значимости в жизни самого малыша и других людей.  

  Готовить ребенка к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при 

этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных 

ситуациях. 
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Обучение игре: 

 Формировать интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям с ними, предметно-

игровые действия, закладываются основы сюжетно-ролевой игры. 

  Формировать важнейшие психические процессы и действия: восприятие, образы 

восприятия и образы-представления, все основные виды мышления, речь и воображение.  

 Прививать нормы поведения, разнообразные правила взаимоотношений между 

детьми, нормы отношения детей и взрослых.  

  Учить играть рядом, не отнимая игрушки друг у друга, сотрудничать, достигая общей 

цели.  

 Овладевать моральными нормами действенно, активно, присваивая стиль 

взаимоотношений взрослых людей, который складывается в процессе их личной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Ознакомление с окружающим: 

 Сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных предметах 

и явлениях окружающей действительности.  

 Обогащать чувственный опыт ребенка — учить его быть внимательным к тому, что 

его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать.  

 Формировать адекватные представления об окружающем, создавать чувственную 

основу для слова и подготавливать ребенка к восприятию словесных описаний объектов, 

явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

 Знакомить детей с явлениями социальной жизни, с предметным миром, созданным 

человеком; с явлениями живой и неживой природы.  

 знакомить с определенным типом свойств, связей и отношений, специфическим для 

каждого из четырех основных направлений коррекционно-педагогической работы, 

выделенных в программе: «Человек», «Предметный мир», «Живая природа», «Неживая 

природа».  

 Формировать представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях 

организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. 

 Формировать представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними.  

 Формировать представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и 

взаимозависимости объектов и явлений природы, зависимости жизни и деятельности человека 

от природных условий в постоянно меняющейся природной среде.  

Образовательная область "Физическое развитие" 

Первый - четвертый года обучения. 

Развитие ручной моторики:  

 Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением, по образцу и речевой инструкции. 

 Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

 Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью 

мелких предметов, указательный тип хватания. 

 Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 
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 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого, по образцу и по речевой инструкции. 

 Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги, проводить прямые непрерывные линии от определенной точки слева 

направо, сверху, вниз, проводить волнистые линии по контуру, штриховать простые предметы 

сверху вниз, слева- направо, ориентироваться в тетрадях в клетку, обводить клетки, считать 

из, проводить горизонтальные и вертикальные линии. 

 Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

  Формировать у детей графические навыки. 

  Воспитывать у детей оценочное отношение к результату графических заданий и 

упражнений. 

  Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, крючки. 

Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных, 

элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. д.). 

 Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания 

шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 

(действия по подражанию, по образцу). 

 Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

 Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы 

(яблоко, груша, воздушный шар и т. д.). 

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам 

своих сверстников, сравнивая их с образцом. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Первый-четвертый года обучения: 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

  эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам;  

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;  

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  
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2.4.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 3 уровня 

психофизического развития 

Учитель-дефектолог проводит подгрупповое занятие 2-3 раза в неделю индивидуальные 

занятия в присутствии родителей.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

1-4 года обучения:  

 Уточнение представлений детей об окружающей действительности, их 

систематизация, выявление понимания причинно-следственной зависимости между 

известными детям объектами и явлениями. 

 Уточнение ориентировки детей в быту и в ближайшем окружении: знание предметов 

и явлений, понимание их функционального назначения, способность применять имеющиеся 

знания в доступней практической, игровой и элементарной бытовой деятельности. 

 Расширение представлений детей об окружающем мире, о предметах и явлениями 

живой и  неживой природы: изменение явлений в природе по сезонам. Установление связи 

между  наблюдаемыми изменениями природы и изменениями в жизни растений, животных и 

деятельности людей.  

 Расширение представлений об общественной жизни. Дни рождения, праздники и 

подготовка к ним.  

 Усвоение сведении географического и исторического порядка: знание страны, в 

которой живем, своего города, села, деревни, поселка, других городов, куда ездили с 

родителями, где живут  родственники; значение названий рек, морей, гор, т.е. всего того, что 

дети видели.  

 Расширение представлений о различных свойствах предметов окружающей 

действительности, совершенствование операций сравнения и обобщения по существенным 

признакам, образование и преобразование множеств, расширение представлений о количестве, 

овладение первоначальными счетными операциями. 

 Формирование количественных представлений и счетных операций. 

 Формирование представлений о величине и форме. Нахождение в окружающей 

действительности предметов заданного свойства. Словесное обозначение основных свойств 

предметов. Группировка предметов по ведущему признаку. Определение сходства и различия 

между предметами на основе сравнения по определенному признаку. Закрепить понятие о 

величине, длине, толщине, высоте, ширине предметов в относительности этих свойств на 

основе сопостав¬ления реальных предметов в дидактических играх и упражнениях. 

 Формирование представлений о пространстве и времени. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1-4 года обучения 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Формировать понимание простых предлогов.  
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 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог. 

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану.  

 Формировать навыки пересказа. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

 Ребенок выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый);  

 соблюдает в игре элементарные правила;  

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

 Ребенок обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

 стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого.  

- выполняет движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 

- соотносит свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по просьбе 

взрослого 2—3 знакомые игры); 

- показывает по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

- выделяет отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию 

(поиграй на пианино); 

- захватывает мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд, брать мелкие предметы 

указательным типом хватания;  

- выполняет знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову; 

- показывает по просьбе взрослого и называет указательный и большой пальцы, 

остальные показывает (мизинец, средний, безымянный); 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время выполнения 

упражнений;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- застегивает и расстегивает пуговицы на своей одежде; 

- выполняет игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

- проводит непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломаными 

линиями, повторяя изгиб; 

- проводит волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

- обводит пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы 

линия была плавной; 

- штрихует простые предметы сверху вниз. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Ребенок создает предметный схематический рисунок по образцу, проводит плавную 

непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  
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 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;  

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца 

дорожек разной ширины; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТМНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТМНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТМНР в 

образовательное пространство.  

Весь психолого-педагогический процесс Лекотеки направлен на то, чтобы 

заинтересовать ребенка (постепенно расширяя рамки его игровой деятельности), определить 

его мотивацию (учитывая интересы ребенка) и помочь справиться со специфическими 

трудностями. Одно из наиболее важных условий работы с особенными детьми – это игровая 

деятельность, еѐ разнообразие, вариативность.  

Лекотеку вместе с ребенком посещают и их родители, они обретают дополнительную 

помощь и поддержку. Во время образовательной деятельности родители, как и  педагоги, 

являются равноправными участниками — партнерами, осуществляющими совместную 

деятельность. Специалисты знакомят родителей с рекомендациями описания конкретных 

индивидуальных занятий и приемов работы с ребенком, и задачами каждого занятия в группе 

Лекотека. Проводится обучение родителей приемам установления эмоционального контакта: 

тактильного, эмоционально-речевого воздействия, умениям привлекать внимание, 

отсроченного речевого сопровождения, поощрения; формирование чувствительности к 

совместному взаимодействию со своим ребенком. 

Специалисты Лекотеки стараются создать эмоционально благоприятную атмосферу для 

адаптации детей, оказать благотворное влияние на развитие их личности, развитие у них 

игровой, трудовой, продуктивной и познавательной деятельностей. Развивают творческую 

активность, а также коммуникативные, двигательные и художественные навыки детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями. Способствуют 

сплочению детей и взрослых, готовности к освоению новых видов деятельности и 

совместному преодолению возникающих трудностей. «Помочь детям адаптироваться, 

освоить необходимые социальные навыки, личностно раскрыться и поверить в свои силы» — 

вот, что главное на сегодня при работе с детьми с ТМНР. Для этого внимательно и тщательно 

выбирается доступный, но разнообразный материал.  

Организация работы психолого - педагогического консилиума учреждения 

Осуществление психолого - педагогической помощи детям определяется индивидуально 

ориентированной направленностью и комплексным подходом к сопровождению детей. 

Индивидуально ориентированная направленность характеризуется углублѐнным изучением 

особенностей каждого ребѐнка в ходе обследования его специалистами и педагогами ДОО. На 

основе полученных данных выстраивается адаптированная образовательная программа 

коррекционных мероприятий, реализуемая в ходе образовательного процесса. Успешность 

продвижения ребѐнка отслеживается по результатам мониторинга динамики его развития, что 

позволяет специалистам своевременно заметить неэффективность помощи, проанализировать 

ситуацию и подобрать наиболее подходящие для ребѐнка коррекционные мероприятия. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционной психолого- 

педагогической и направленной на устранение или уменьшение недостатков в развитии 

моторики, познавательных процессов, развитии речи, воспитании личностных качеств и 
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оздоровление организма ребѐнка в целом. С целью обеспечения психолого- педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в Детском саду 

функционирует ППк в составе председатель консилиума (старший воспитатель), учителя-

дефектологи, учитель-логопед, воспитатели групп, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. Организация ППк регламентируется 

Положением о ППк, согласие между ППк и родителями (или законными представителями). 

Цель ППк: обеспечение диагностического и коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи ППк: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого- педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк.– оценка статуса воспитанников на 

момент окончания обучения: приобретенные знания по содержанию обучения, степень 

социализации, состояние эмоционально-волевой, поведенческой сфер и высших психических 

функций, разработка индивидуального маршрута воспитанника при переводе на следующий 

этап образования. 

В рамках консилиума осуществляется комплексное изучение особенностей когнитивного 

и аффективного развития детей, происходит определение индивидуального маршрута 

коррекционной помощи ребенку и прогнозы его дальнейшего развития, обсуждаются вопросы 

по согласованию действий разных специалистов в реализации АОП. 

Заседания ППк проводятся по графику и по необходимости. 

Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив сотрудников (не 

только педагогический) участвует в создании условий для благоприятного развития 

дошкольников. Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои четко 

определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности. 

 

3.2  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 ДОО. 

1. 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-педагогическую диагностику психического развития обучающихся следует 

проводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные данные об 

эффективности образовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка на 

следующем возрастном этапе. 

В ходе диагностического обследования соблюдаются определенные условия: привычное 

для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого человека, его 
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непосредственное участие, установление эмоционального контакта. 

2. При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ТМНР 

педагогический работник должен соблюдать следующие педагогические условия: 

- выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем его 

психического развития; 

- разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 

- организация предметно-развивающей среды и содержательного общения 

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. 

3. 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 достижений возраста 

и гармоничное формирование последующих, характерных для «зоны ближайшего развития» в 

пяти образовательных областях. 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы должно 

содействовать преобразованию «зоны ближайшего развития» в актуальные достижения 

психики ребенка с ТМНР в запланированный временной промежуток, т.е. реализовывать 

определенные цель и задачи коррекционно-педагогической работы.  

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. 

4. 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. 

5. Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития 

различной природы требуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки.  

Развивающие занятия с детьми с ТМНР проводятся в следующих режимах: щадящий, 

средний и нормальный.  

Выбор того или иного режима педагогической работы с ребенком определяется 

состоянием здоровья и устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, т.е. 

индивидуальными психофизическими особенностями и возможностями ребенка. 

Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, 

при котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия составляет 

5-15 минут. При этом режиме индивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего 

возраста проводятся только в утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их 

организация во второй половине дня не позже 17.00. Эмоционально-развивающее 

взаимодействие родителей (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 
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минут, а сами они проводятся в первой и второй половине дня. Длительность эмоционально-

развивающего взаимодействия родителей (законных представителей) или ухаживающих 

педагогических работников с ребенком не должна превышать 40 минут. 

6. 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. 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 

учителя-дефектолога 

В кабинете учителя-дефектолога в соответствии с графиком и планом занятий на 

неделю проводится работа по направлениям: 

- индивидуальная работа с воспитанниками; 

- фронтальные  занятия (коррекционные, развивающие) с детьми; 

- консультативная работа с родителями и детьми, а также сотрудниками МБДОУ; 

- организационно-методическая работа. 

Кабинет учителя-дефектолога включает в себя несколько зон, имеющих специфическое 

назначение: 

1. Зона для индивидуальных и подгрупповых занятий. 

2. Рабочее место учителя-дефектолога. 

1) Зона для индивидуальных и групповых занятий. Мебель и оборудование: 2 детские 

парты для подгрупповой работы, детские стульчики; мягкий ковер. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 

соответствует с возрасту детей. 

Технический материал: Дидактические пособия и игры для коррекционных и 

развивающих занятий; предметные картинки; разрезные картинки; набор сюжетных картин 

для развития речи. Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомы для рисования. 

2) Рабочее место учителя-дефектолога: письменный стол, стул. Нормативно-правовая 

документация. Специальная документация. Организационно-методическая документация. 

Литература и периодические печатные издания по повышению научно-теоретического уровня 

и профессиональных навыков. Оформлена картотека планов-конспектов, развивающих игр. 

Опись имущества, игрового материала кабинета учителя-дефектолога 

№ 

п/п 
Наименование имущества Количество 

1.  Письменный стол 1 

2.  Детские парты  2 

3.  Стул взрослый 1 

4.  Детские стульчики 6 

5.  Карниз 1 

6.  Шторы (тюль, ламбрекен) 2 

7.  Шкаф для документации, книг, игрового оборудования 1 

8.  Ковер 1 

9.  Светильник потолочный 2 

Дидактический материал 

10.  Фрукты 9 

11.  Овощи 6 
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12.  Дикие животные 11 

13.  Книжки с пазлами – «Колобок», «Репка» 2 

14.  Развивающая игра «Найди четвертый лишний» ч.1 1 

15.  Развивающая игра «Найди четвертый лишний» ч.2 1 

16.  Развивающая игра «Посчитайка» 1 

17.  Развивающая игра «Предметы и контуры» 1 

18.  Развивающая игра-лото «Направо-налево» 1 

19.  Развивающая игра «Рассказы о животных» 1 

20.  Развивающая игра «Рассказы о животных 2» 1 

21.  Логические блоки Дьеныша 1 

22.  Д/м «Времена года» на липучках 1 

23.  Пирамидка 1 

24.  Сенсорные мешочки 6 

25.  Матрешка (7-х составная) 1 

26.  Шар, цилиндр, конус, прямоугольники, кубики и т.д. 16 

27.  Разноцветные счетные палочки 1 

28.  Силуэтные трафареты: геометрические фигуры 1 

Настольные игры 

29.  Геометрические доски – вкладыши (квадрат, треугольник) 2 

30.  Деревянная рамка-вкладыш «Цветные цифры» 1 

31.  Мозаика 1 

32.  Домино «Фрукты» 1 

33.  Настольная игра «Три медведя» 1 

34.  Набор бусин «Собираем цепочки» 1 

35.  Настольная игра «Винни-пух» 1 

36.  Пазлы  2 

37.  Головоломка – мозаика «Волшебный квадрат» 1 

38.  Мягкие пазлы с цифрами и геометрическими фигурами 3 

39.  Мягкие пазлы с животными 2 

40.  Макси-пазлы «Учим цифры» 1 

41.  Тренажер «Левое-правое» 1 

42.  Доска-вкладыш «Домашние животные» 1 

43.  Доска-вкладыш «Дикие животные» 1 

44.  Доска-вкладыш «Овощи» 1 

45.  Доска-вкладыш «Черепахи» 1 

46.  Силуэтные трафареты «Геометрические фигуры» 3 

47.  Настольная игра «Фигуры» из серии «Учись, играя» 1 

48.  Настольная игра «Время» из серии «Учись, играя» 1 

49.  Настольная игра «Слоги» из серии «Учись, играя» 1 

50.  Настольная игра лото «Лѐгкий счѐт» 1 

Игрушки 

51.  Сенсорная коробка «Медвежонок» 1 

52.  Мочалка-варежка «Утѐнок», «Рыбка» 2 

53.  Губка «Зеленая поляна» 1 

54.  Домик-сортер с прорезями для животных «Ферма» 1 

55.  Резиновые игрушки  для сказок 14 

56.  Пальчиковый театр «Курочка ряба», «Репка» 2 

57.  Мячи: мягкий, резиновые, колючие, гладкие (различного 

размера и цвета) 
32 

58.  Цветные прищепки  24 

59.  Разноцветные тарелки,  стаканы, ложка деревянная 14 
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60.  Объемный набор деревянные цифры 1 

61.  Гриб Винт «Мухомор» 2 

62.  Гриб Винт «Белый гриб» 1 

63.  Юла Стеллар 1 

64.  Бизиборд «Умка» 1 

65.  Подвеска-погремушка с вибрацией «Вишня» 1 

66.  Подвеска-погремушка с вибрацией «Тыква» 1 

67.  Колючий коврик 1 

68.  Деревянная ручка палочка с губкой 5 

69.  Печать-штамп 8 

70.  Мелкие игрушки: машинки, животные, человечки, деревья, 

пуговицы, юла-волчок, трубочки, шишки, крышки и т. д. 
60 

71.  Музыкальные инструменты: микрофон, погремушки, 

барабан, пианино 
3 
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