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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

      На современном этапе развития образования в соответствии с Законом об 

образовании особое внимание уделяется реализации прав детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья на 

образование. Важно обеспечить равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума. 

Проблема сопровождения детей с ТМНР в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода. Дети с ТМНР могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих 

с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ТМНР в условиях комплексной 

коррекции отклонений в развитии; оказание воспитанникам 

квалифицированной помощи в освоении программы дошкольного 

образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела 

– целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел  Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

                                                    

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка: социально-
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коммуникативной, познавательной, речь и альтернативной коммуникации, 

художественно-эстетической, адаптивной физической культурой, а также 

модель коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает условия реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические и финансовые условия, особенностей планирования 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации адаптированной образовательной 

программы ДОУ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                         1.1  Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа)  

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. N1155. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили 

также: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

– «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13)», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно с ТМНР на фоне умеренной и глубокой умственной 

отсталости, находящиеся в детском доме-интернате. 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных 

и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов. 

При отборе содержания образовательного процесса руководствовались 

рекомендациями следующих программ: 
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Е.О. Смирнова, Л. Н. Галузова,  С. Ю. Мещерякова  Программа 

дошкольного образования для детей раннего возраста(1-3) «Первые шаги» 

    В программе комплексно представлено содержание дошкольного 

образования воспитанников с ТМНР, реализуемого в коррекционной работе, 

обеспечивающей развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

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

и альтернативная коммуникация», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Адаптивная физическая культура». 
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1.1.1.   Цели и задачи реализации адаптированной образовательной    

программы (АООП) 

Целью адаптированной образовательной Программы является 

построение системы работы педагогов на базе детского дома-интерната с 

детьми с ТМНР от 4 до 7 лет, предусматривающую максимально 

всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями 

(возможности соответствуют раннему возрасту:1-3г) 

Основные направления реализации  Программы: 

– поддержание  специальных охранительных условий, щадящего режима  для 

раскрытия потенциальных возможностей  каждого ребенка, максимальное 

включение его в окружающую социальную среду; 

– обеспечение комплексного сопровождения детей с ТМНР в условиях 

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии, 

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

содержания дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, музыкальной, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.). 

 

Для достижения целей  Программы первостепенное значение 

имеет решение следующих задач: 

 обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия;

 развить адекватное представление о собственных возможностях и 

ограничениях

  помочь детям овладеть навыками коммуникации и самообслуживания
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 обеспечить   преемственность   целей, задач и  содержания программ 

дошкольного и

начального общего образования, исключающей умственные и физические 

перегрузки детей дошкольного возраста;

 обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что способствует росту их общительности, 

любознательности,  самостоятельности и развитию творческих способностей;

обеспечить комплексное сопровождение детей с ТМНР в условиях 

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом 

и психическом развитии;  

Программа рассчитана на пребывание ребенка  по месту жительства, а 

именно в детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальной сфере, предусматривает только индивидуальное обучение. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии  с особенностями 

психофизического развития каждого ребенка, что позволяет избежать 

переутомления дошкольников.  
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, творческих способностей и личностных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Важное значение уделяется комплексному решению задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, развитию на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин). 

Содержание Программы основывается на важнейшем дидактическом 

принципе – развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского 

о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программа в полной мере: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии, дошкольной и коррекционной педагогики);
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образовательного процесса, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;

основывается на комплексно-тематическом принципе содержания 

образования;  

 

В соответствии с ФГОС  Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современное многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

ценностей и убеждений требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 
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региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов дошкольного детства, обогащение 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) и детей 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5.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, 
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания 

на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

6. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

7. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

8. Полнота   содержания   и   интеграция   отдельных   коррекционных 

курсов и предметов. 

   Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речь и альтернативную коммуникацию, художественно-

эстетическое и адаптивную физическую культуру детей посредством 
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различных видов детской активности. Содержание коррекционных курсов и 

предметов в одной конкретном разделе тесно связано с другими разделами. 
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        1.1.3  Особенностей развития детей дошкольного возраста 

                    с ограниченными возможностями здоровья 

 

Условия обучения и воспитания детей с ТМНР на фоне умеренной 

и глубокой умственной отсталостью. 

 

Обучение таких детей по основной образовательной программе мало 

результативно. Им нужна систематическая компетентная коррекционно-

педагогическая поддержка. Обучение строится по индивидуальной программе 

развития в рамках комплексного сопровождения специалистами психолого-

медико-педагогического консилиума в соответствии с рекомендациями Л. Б. 

Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, Е.А. Стребелевой. 

      Детей с ТМНР  можно разделить на несколько групп. 

Дети из первой группы имеют тяжелые опорно-двигательные  нарушения 

неврологического генеза. Большинство не могут самостоятельно удерживать 

свое тело в положении сидя и даже не могут переворачиваться. Процесс 

общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и 

речемоторных функций. Часто кормление детей осуществляется через зонд. 

Многие имеют серьезные нарушения зрения и слуха. Тем не менее, для таких 

детей можно использовать невербальные средства коммуникации, помочь 

осуществлять отдельные двигательные действия, доступные операции по 

самообслуживанию. Изменение положения тела позволит ребенку развить 

интерес к окружающему миру. Работа с детьми данной группы происходит 

путем погружения их в мультисенсорную среду. Педагог дает возможность 

детям обогащать сенсорный опыт в процессе различных действий с 

материалами, с игрушками, изготовленными из разных материалов, также 

внимание детей привлекают игрушки и приборы со звуковыми и световыми 

эффектами. На занятиях используются музыкальные инструменты.  
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Для  детей с нарушениями зрения и слуха необходимо активное 

взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-

практического опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, 

зрительный, кинестетический). 

Дети из второй группы характеризуются еще и  нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. Это проявляется в расторможенности, 

«полевом» поведении, трудностях коммуникации. Дети из данной группы не 

выражают интерес к деятельности  других, не проявляют ответной реакции на 

просьбы учителя, часто на инструкцию взрослого реагируют агрессией, 

плачем, криком. Сохранные моторные функции некоторых детей этой группы 

позволяют обучать их предметно-практической деятельности, музыкальные 

занятия способствуют созданию комфортной обстановки, успокоению, 

рождают положительные эмоции. На занятиях создаются условия , в которых 

ребенок получает опыт комфортного общения. Для формирования 

устойчивого интереса к деятельности педагог должен учитывать потребность  

ребенка, подкрепляя  мотивацию пищей или любимым развлечением. 
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                1.2     Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов. Программа 

составлена  только на  год обучения   и не предусматривает деление детей по 

возрасту. 

Поэтому результаты освоения  Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и уровня 

психофизического развития.. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам деятельности, другим людям и самому себе, взаимодействует с 

окружающими. 

 У ребенка достаточно сформированы коммуникативные навыки

 У ребенка развита крупная  моторика; он владеет основными движениями

 У ребенка сформированы доступные навыки самообслуживания .

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения.

 Ребенок проявляет любознательность. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  
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1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация 

Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка 

исходя из результатов оценки его индивидуального развития в процессе 

наблюдений за ним в различных видах деятельности и проведения 

психолого-педагогической диагностики. Выявление индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей ребенка с ТМНР позволяет 

определить оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его 

возможностям и способностям, обеспечить индивидуальным комплексным 

сопровождением каждого воспитанника, спланировать коррекционные-

развивающие мероприятия, разработать индивидуальные программы 

коррекционной работы, оценить динамику развития и эффективность 

коррекционной работы, определить условия обучения и воспитания, 

необходимые для успешного развития ребенка. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием 

для психолого-педагогической диагностики являются карты обследования, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, 

познавательной, проектной, художественной деятельности, физического 

развития. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. (приложение 1) 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения, проводимая педагогами в сентябре и мае. 

Система мониторинга включает педагогические наблюдения, 

психолого-педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. Оценка качества образовательной деятельности 

поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста, учитывает вариативность путей и форм развития 

ребенка и коррекции его развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Содержание коррекционной работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии 

с направлениями развития ребёнка, которые представлены в разделах 

коррекционной работы: Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, Речь и альтернативная коммуникация, 

Художественно-эстетическое развитие, Адаптивная физическая культура. 

При реализации каждого раздела предполагается реализация разно 

уровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физически, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждого раздела с обязательным психолого-

медико-педагогическим сопровождением. 

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

К группе детей с ТМНР относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения. 

 

 



20 
 

         2.2 Социально-коммуникативное развитие 

                                             Пояснительная записка 

 При реализации задач у детей формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 

детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. При системном формировании детской деятельности у 

детей формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ТМНР в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу.

 Через деятельность по изучению организма человека

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ТМНР важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Программа предусматривает работу по формированию культурно-

гигиенических умений. Ее содержание предполагает: 
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 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи;

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук,); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 

полотенце, расческа, зеркало), носовым платком;  выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи;

 Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации – это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 
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            2.3     Познавательное развитие 

                  2.3.1  Сенсорное развитие 

                                          Пояснительная записка 

      Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира 

является чувственный опыт человека. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно 

не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР 

наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

     Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные 

анализаторы.  

     Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

    Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 
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информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

   Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой 

(шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, 

звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, 

температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д 
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           2.3.2 Предметно – практические действия 

                          Пояснительная записка  

    Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с ТМНР дошкольного возраста действия с 

предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 

ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на 

формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности.          

Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.     

      Целью обучения является формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. 

      Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

      В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и 

трудовой деятельности, самообслуживании. Материально-техническое 

оснащение учебного предмета «Предметно-практические действия» 

включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, 

шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для 

сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления 

(стаканчики одинаковой величины) и др. 
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             2.3.3  Знакомство с окружающим миром.  

                               Пояснительная записка  

      Важным аспектом обучения детей с нарушениями интеллектуального 

развития и с ТМНР является расширение представлений об окружающем 

природном и социальном мире. Подобранный программный материал 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека, об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться 

в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, 

интеллектуального, эмоционального 39 развития дети с ТМНР испытывают 

трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Цель 

обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе, 

формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.    

    Основными задачами программы являются: формирование представлений 

об объектах и явлениях неживой природы, формирование временных 

представлений, формирование представлений о растительном и животном 

мире, знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его 

деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

     Программа представлена следующими разделами: «Окружающий 

природный мир» (Растительный мир. Животный мир. Объекты и явления 

природы. Временные представления.); «Окружающий социальный мир» 

(Детский сад. Квартира, дом, двор. Предметы быта. Продукты питания. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. Город. Транспорт. 
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Традиции и обычаи. Страна.). В процессе формирования представлений о 

неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, 

туман и др.), о цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, 

весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает 

представления о среде обитания животных и растений, учится выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь 

живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к 

изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. 

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и 

растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, 

уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. Формирование представлений происходит по принципу 

«от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным 

объектом, например, яблоко: его строением, местом, где растет, учится 

узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кубик, 

яблоко, ложка). Затем ребенок знакомится с разными фруктами (апельсин, 

груша, банан), учится их различать, объединять в группу. Ребенок получает 

представление о значении фруктов в природе и жизни человека, о способах 

их переработки (варка, консервирование, сушка). По возможности, 

организуются выездные мероприятия в места содержания животных 

(зоопарк, ферма и т.д.), в парки для непосредственного контакта и 

наблюдения за живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, 

птицами, хомячками, морскими свинками, утками и т.д.). При наличии 

соответствующих ресурсов в организации может быть организованы занятия 

с лошадьми (иппотерапия), собаками (канистерапия). Организуется уход за 
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комнатными и уличными растениями (полив, рыхление и др.). Такие занятия 

с животными и растениями способствуют нормализации эмоционального 

состояния детей в процессе их непосредственного контакта с живой 

природой. В процессе реализации программы по разделу «Окружающий 

социальный мир» у ребенка формируются представления о детском садике, 

своем доме, дворе, родном городе, в котором он проживает, о России, её 

культуре. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями 

окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других 

людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 

поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать 

риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть 

внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 40 Жизнь в обществе 

предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. 

Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных 

ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, 

поведение в опасной ситуации и др. Специфика работы по разделу 

«Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся 

не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, зоопарк, театр и 

т.д.). Ребенок выходит в город (поселок), наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам 

поведения. Материально-техническое обеспечение раздела «Окружающий 

природный мир» включает: объекты природы: камни, почва, семена, 

комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный 
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материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); 

муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 

операций по уходу за растениями, животными; изображения сезонных 

изменений в природе; листы с изображениями различных объектов природы 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания; аудио- и видеоматериалы; 

аквариум, «огород» на подоконники, и др. Для реализации раздела 

«Окружающий социальный мир» материально-техническое обеспечение 

включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные 

картинки, пиктограммы с изображением объектов (в детском садике, во 

дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, 

используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 

общественных местах и т.д.; рабочие листы с изображениями различных 

объектов окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал. По возможности, используются технические 

и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации 

социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое 

мультимедийное оборудование. Оборудованное (по возможности с 

подъемником) транспортное средство позволит детям (в частности, не 

передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в 

занятиях в местах общего доступа. 
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2.3.4. Формирование элементарных математических представлений.  

                                              Пояснительная записка  

       В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, 

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на 

стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, положить три столовых 

прибора и т.д. У большинства обычно развивающихся детей основы 

математических представлений формируются в естественных ситуациях. 

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть 

элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 

важным приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические 

представления для решения жизненных задач: определять время по часам, 

узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка 

растительного масла) и т.п. Цель обучения математике – формирование 

элементарных математических представлений и умений. Применение их в 

повседневной жизни. Примерная программа построена на основе следующих 

разделов: «Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления». Знания, умения, навыки, приобретаемые 

ребенком в ходе освоения программного материала по математике, 

необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении 

повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-

однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, при 

раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при 
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посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при 

отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении 

количества испеченных изделий и т.д. Изучая цифры, у ребенка 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, 

календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

телевизионных передач и многое другое. Материально-техническое 

обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, цвету 

наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа 

«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х и более 

частей; мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 

моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и 

монет; макеты циферблата часов; весы; рабочие тетради с различными 

геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных математических 

представлений. 
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                        2.4   Речь и альтернативная коммуникация 

                                      Пояснительная записка  

     Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические 

ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений 

(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети 

с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих нарушение 

интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными 

нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее 

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей 

с тяжелыми и 49 множественными нарушениями развития устная (звучащая) 

речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими 

либо значительно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение 

детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального 

общения. Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. Смыслом обучения социальному взаимодействию с 

окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению 

ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 
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планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду 

сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в 

общение. Примерная программа представлена следующими разделами: 

«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

(Импрессивная речь. Экспрессивная речь. Экспрессия с использованием 

средств невербальной коммуникации), «Предпосылки к осмысленному 

чтению и письму» (Глобальное чтение. Пропедевтика чтения и письма) 

Материально-техническое оснащение включает: • графические средства для 

альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изображениями 

объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради 

для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

• электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие 

и воспроизводящие устройства, коммуникаторы,  компьютерные устройства, 

синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.); • 

информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, системы символов, компьютерные программы для 

общения (например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные 

программы и программы для коррекции различных нарушений речи; • аудио 

и видеоматериалы. 
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         2.5       Художественно-эстетическое развитие 

                       2.5.1  Изобразительная деятельности 

                                Пояснительная записка 

      Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с 

ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у 

ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются 

восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети 

с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут 

создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая 

краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает 

работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций. Целью обучения изобразительной деятельности 

является формирование умений изображать предметы и объекты 

окружающей действительности художественными средствами. Основные 

задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. Программа по 

изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, 

поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать 
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самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим 

работам, оформляя их вместе со взрослым в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его 

творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь 

ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует 

чувство собственного достоинства. Материально-техническое оснащение 

учебного предмета «Изобразительная деятельность» предусматривает: 

наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 

включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного 

вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, 

стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные 

объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из 

глины; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в 

соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) 

с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; 

видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, 

планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; 

стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 

учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы для 

ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши 

(простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 

краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для 

рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная 

масса, глина) и др.  
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                                      2.5.2   Музыка и движение.  

                                          Пояснительная записка  

      Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и 

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и 

умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными 

способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему 

средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами 

помочь ребенку научиться воспринимать звуки 55 окружающего мира, 

развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений. Участие ребенка в музыкальных 

выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства 

собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях 

развивается не только способность эмоционально воспринимать и 

воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание 

музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». В системе коррекционно-развивающих занятий также 

возможно использование элементов музыкального воспитания в 

дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. Материально-

техническое оснащение включает: дидактический материал: изображения 

(картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов; карточки с 

обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера 
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музыкального произведения; карточки для определения содержания 

музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также 

игрушкикуклы, игрушки-животные и др.; музыкальные инструменты: 

фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, 

бубенцы, ложки, палочки, трещотки, колокольчики, инструменты Карла 

Орфа; оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных 

инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на 

окна и др.; аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием 

музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных 

инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, 

мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен 
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                       2.6   Адаптивная физическая культура 

                                        2.6.1  Двигательное развитие                        

                                             Пояснительная записка  

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, Двигательная 

активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех 

систем и функций органов человека. Программа по адаптивной физической 

культуре включает в себя раздел: «Двигательное развитие» Раздел разработан 

для детей с ТМНР, имеющих тяжелые нарушения опорно-двигательных 

функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Исходя из этого, работа нацелена на обогащение 

57 сенсомоторного опыта, поддержание и развитие способности к движению 

и функциональному использованию двигательных навыков. Основные 

задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, включая 

передвижение с помощью технических средств реабилитации. 

Целенаправленное развитие движений на специально организованных 

занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры. Развитие двигательных умений у 

обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с 

профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, 

вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, 

обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность реализации движений. Придание правильной позы и фиксация 

обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных 

приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа 
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организуется в физкультурном зале, в группе и дома в соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. 

Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения 

тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка 

самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным 

операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов. Техническое оснащение включает: технические средства 

реабилитации (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для 

фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания 

положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; 

гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, 

специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.) и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

2.7   Особенности образовательной деятельности 

Развитие ребенка – дошкольника осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

В условиях образовательного процесса, организованного для детей с 

интеллектуальными нарушениями и ТМНР, ведущей является игровая 

деятельность; на всех занятиях присутствует коммуникативная деятельность 

с использованием вербального и невербального общения, часто –

музыкальная и двигательная, возможна познавательно-исследовательская, 

которая предполагает познание окружающего  предметного мира прежде 

всего на сенсорной основе. Вся деятельность осуществляется при помощи и 

совместно с учителем. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.8  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации) во всей 

его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

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. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Так обеспечивается 

формирования у ребенка чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Такое взаимодействие 

способствует формированию у ребенка позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

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

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
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2.9 Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

2.9.1 Принципы специальной коррекционно-педагогической 

деятельности 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической 

деятельности необходимо исходить из ближайшего прогноза развития 

ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. 

Своевременно принятые профилактические меры позволят избежать 

ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, 

необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных 

специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа 

коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на 

коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, 

сколько на создание благоприятных условий для наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей гармонического развития 

личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об 

объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 

отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о 

ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их 

отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; 
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проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все 

этапы коррекционно-педагогической деятельности 

— от постановки целей до ее достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Принцип планирования и проведение всех  коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

5. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

активного проявления, действий в ходе коррекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, 

позицию и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в 

соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные 

для данной возрастной стадии формы общения в системе отношений 

«ребенок — сверстник», «ребенок — взрослый». 

6. Принцип группировки учебного материала в разных разделах 

программы по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного обучения. Коррекция и формирование в процессе всех видов 

деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений 

психического и речевого развития. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы 

— образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности. 
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При планировании и организации коррекционно-педагогической 

работы следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции 

модель деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации 

были посильно сложные задания, которые ребенок в состоянии был бы 

выполнить, а разрешение их направляло бы его в положительное русло 

развития. Принцип деятельностного подхода является методологическим 

принципом построения процесса коррекции. 

8.Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении 

объёма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной 

программы. 
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                       3.Организационный раздел. 

 

3.1    Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений в развитии и становление личности. Важнейшим 

условием является развивающая и эмоционально-комфортная среда. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального 

благополучия детей; создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности; развитие детски способностей в разных 

видах деятельности. 

Для реализации этих задач определены целевые установки для 

педагогов: 

– проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического 

стиля взаимодействия с детьми и другими педагогами; – создание условий 

для принятия ребёнком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; – обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в их 

разрешении, выработка общих правил, воспитание чувства уважения друг к 

другу; – обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов; – включение семьи ребенка в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей 

уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на 

ошибку, поощряет готовность к сотрудничеству, обеспечивает успешную 

социализацию ребенка. 
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Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей новый продукт) деятельности. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС развивающая пространственно-

пространственная среда обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
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особенности (недопустимость искусственного ускорения и искусственного 

замедления развития детей); 

Развивающая пространственно-пространственная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

         Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  
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2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности,  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 
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помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в том числе игровые, коммуникативные.); 

- обновлять содержание адаптированной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
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В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация 

детского дома обеспечивает следующие материально-технические 

условия: 

 

№                                      Критерии 

1 Требования в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами (к 

соблюдение санитарно-гигиенических норм  

образовательного процесса, требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму). 

2 Требования в соответствии с правилами пожарной и 

электробезопасности, требованими по охране труда. 

3 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

4 Требования к оснащенности развивающей предметно- 

пространственной среды. 

5 Требования к материально – техническому обеспечению программы -  

наличие учебно методического комплекта, оборудования, оснащения. 
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

        ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» организует   

образовательный процесс  для   дошкольников с ТМНР на фоне умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталости. Возраст детей от 4 до 7 лет. Для 

каждого ребенка  составлена  специальная индивидуальная программа 

развития.  

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов: 

 принцип  ориентации  на  возможности  дошкольников,  то  есть  

индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ТМНР; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному 

использованию времени для изучения определенных тем;

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это 

дает возможность более прочного усвоения материала.

принцип инвариантности, предполагающий видоизменение 

содержания программы.  

Вся деятельность организована по пяти разделам: Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речь и 

альтернативная коммуникация, Художественно-эстетическое развитие, 

Адаптивная физическая культура. Занятия проходят как в групповой так и  

в индивидуальной форме. Перечень предметов и недельную нагрузку 

определяет школьный консилиум. Продолжительность занятий 20 минут. 

Предполагается календарно-тематическое планирование, однако это будет 

гибкое планирование, исходя из условий и потребностей. На каждом 
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индивидуальном занятии одновременно решается множество задач из 

разных образовательных областей, а в первую очередь решаются 

коррекционно-развивающиеся задачи. Режим обучения охранительный, 

щадящий. 

В СИПР включен раздел « Условия реализации  потребности в уходе 

и присмотре», учителя и их ассистенты (воспитатели)осуществляют 

контроль внешнего вида, помощь в приеме пищи, в проведении 

гигиенических процедур, обеспечивают безопасность каждого ребенка, 

организуют прогулки. 
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                                                                                                              Приложение 1    

            

Педагогическая диагностика уровня развития детей с выраженной 

умственной отсталостью дошкольного возраста, находящихся на 

индивидуально-дифференцированном обучении. 

ФИО ребенка:  

 Возраст ребенка:  

   Представления о себе и окружающем мире. Развитие речи. 
1.Представлени

е о себе (я, части 

тела) 

Не 

сформировано 
Реагирует на 

имя и фамилию 

Знает имя, 

фамилию, 

возраст, 

показывает 

некоторые 

части тела 

Знает и 

называет имя, 

фамилию, 

возраст пол, 

части тела 

2.Знания других 

людей, которые 

их окружают 

Не знает Знания резко 

ограничены 

Знает имена 

детей группы, 

воспитателей 

Знает детей 

интерната и 

сотрудников, 

ориентируется в 

должностях 

3.Вступление во 

взаимоотношен

ия с другими 

людьми 

Вступает 

положительн

о отзывается 

(смеется) 

Может 

наблюдать за 

действиями 

других, иногда 

идти на контакт 

Контактирует с 

детьми и 

взрослыми, 

недостаточно 

взаимодейству

ет 

Может 

продуктивно 

общаться с 

детьми и 

взрослыми и 

участвовать в 

коллективной 

деятельности 

4.Знание 

предметов 

окружающего 

мира (по 

лексическим 

темам) 

Не знает Знает предметы 

ближайшего 

окружения 

Знает и 

называет 

предметы, 

знает их 

функциональн

ое назначение 

Обобщает, 

классифицирует

, сравнивает 

Слуховое восприятие 

5.Восприятие 

неречевых 

звуков 

Не различает Различает 

отдельные 

Различает 

некоторые 

бытовые звуки, 

ищет источник 

звука 

Дифференцируе

т различные 

звуки 

6.Восприятие 

речевых звуков 

Не 

воспринимает 

речевые звуки 

Ситуативное 

внимание к 

речи взрослого 

Узнаёт 

некоторых 

эмоционально 

значимых 

людей по 

голосам 

Тонко 

различает 

тембры, 

различает 

женский, 

мужской, 

детский голоса 

7.Понимание 

жестов и 

невербальных 

знаков 

Не 

воспринимае

т значений, 

передаваемых 

Обращает 

внимание на 

жесты 

взрослого, но 

чаще повторяет 

Ориентируется 

на жесты, 

внимателен, 

понимает 

достаточное 

«Считывает» 

невербальную 

информацию 

более широко, 
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невербальным

и средствами 

их механически, 

не всегда 

связывает со 

значениями 

количество 

общеупотребля

-емых жестов 

чем набор 

жестов 

8.Понимание 

обращённой 

речи 

Не понимает Понимает в 

минимальном 

объёме, 

требуется 

поддержка в 

виде жестов 

Понимает 

обращённую 

речь на 

бытовом 

уровне, фразы 

должны носить 

элементарный, 

бытовой 

характер 

Достаточно 

хорошо 

понимает 

обращённую 

речь 

9.Понимание 

речевой 

интонации 

Не реагирует 

на интонацию 
Реагирует на 

интонацию, 

если она 

сопряжена с 

дополнитель-

ным 

раздражителем 

(жест, взгляд) 

Понимает 

крайние 

проявления 

эмоций, 

выраженных в 

речи 

Чуток к 

интонации, 

реагирует на 

средства 

речевой 

выразитель-

ности 

Собственная речь 

10.Наличие 

собственной 

речи 

отсутствует Имеется в виде 

вокалирова-ния, 

звукокомплек-

сов. Может по 

просьбе 

произносить 

отдельные 

слова, но в 

общении их не 

использует 

Имеется 

индивидуальна

я речь, 

понятная 

близким 

Речь активно 

используется 

для общения 

11.Использова-

ние в речи 

невербальных 

средств 

общения 

Не 

использует 

Использует 

отдельные 

жесты, заменяя 

ими слова, 

трудные для 

произношения 

Адекватно 

использует в 

речи, 

сопровождает 

вербальное 

общение для 

усиления 

смысла 

Широко 

использует 

невербальные 

средства для 

расширения 

возможности 

общения 

12.Звукопроизн

о-шение 

Грубо 

нарушено 
Нарушено, 

коррекция не 

продуктивна 

Негрубо 

нарушена, 

поддаётся 

коррекции 

Не нарушена 

13.Активный 

словарь 
Отсутствуе

т  

Низкий, 

преимущественн

о название 

предметов из 

личного опыта, 

называет 

предметы при их 

Средний 

уровень. 

Использует 

слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки 

Имеется запас 

словаря для 

передачи 

информации из 

различных 

областей 

знаний, 

почерпнутых не 
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непосредственно

м предъявлении 

только из 

личного опыта 

(книги, занятия) 

14.Фразовая 

речь 
Отсутствуе

т  

Предложения из 

2-3 слов, 

аграмматичные 

Правильно 

выстроенная 

короткая фраза 

Развёрнутая 

фраза с 

незначительны

ми речевыми 

ошибками 

 Сенсорное развитие и формирование элементарных математических представлений 

     

1.Зрительное 

восприятие 

предметов 

отсутствует Фиксирует 

взгляд на 

предмете, 

прослеживает 

его движение 

взглядом и 

рукой 

Узнаёт 

реальные 

предметы, их 

заместители-

игрушки, 

одинаковые 

предметы, 

соотносит 

реальный 

предмет и его 

изображение  

Выделяет предмет 

в пространстве 

листа, на 

предметных, 

ситуативных 

картинках, 

рисунках. 

Устойчивая связь 

между 

зрительным 

образом предмета 

и словом, его 

обозначающем 

 

Тактильные ощущения 

24.Мягкий – 

твёрдый 

Не 

определяет 

Выделяет из 

двух 

контрастных 

Может найти 

при 

тактильном 

контакте 

Знает и называет 

свойства 

предметов без 

предварительного 

контакта с ними 

25.Холодное – 

горячее 
Не 

определяет 

Выделяет из 

двух 

контрастных 

Может найти 

при 

тактильном 

контакте 

Знает и называет 

свойства 

предметов без 

предварительного 

контакта с ними 

26.Гладкое – 

колючее 

Не 

определяет 

Выделяет из 

двух 

контрастных 

Может найти 

при 

тактильном 

контакте 

Знает и называет 

свойства 

предметов без 

предварительного 

контакта с ними 

27.Мокрое - 

сухое 
Не 

определяет 

Выделяет из 

двух 

контрастных 

Может найти 

при 

тактильном 

контакте 

Знает и называет 

свойства 

предметов без 

предварительного 

контакта с ними 

Предметно - практическая деятельность 

     

1.Действия с 

предметами 
фиксируе

т взгляд 

на 

предмете 

Выполняет 

сопряжённые 

со взрослым 

действия 

Выполняет 

простые 

подражательные 

действия 

Обследует предмет. 

Выполняет 

самостоятельно 

действия с 
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предметами по 

инструкции 

2.Деятельность с 

разборными 

игрушками 

Не 

выполняе

т 

действия 

Фиксирует 

взгляд, 

манипулирует

. Часто 

использует 

предмет не по 

назначению.  

Собирает, 

разбирает шары, 

пирамиды, 

матрёшки 

методом 

примеривания 

Действует 

самостоятельно, 

путём зрительного 

соотнесения 

3.Элементарное 

конструировани

е 

Не 

доступно 

С помощью 

взрослого по 

подражанию 

По показу и 

образцу 

По словесной 

инструкции 

4.Работа с 

мозаикой 
Не 

доступно 

Умеет 

вставлять 

детали в 

отверстия 

Выкладывает 

простые узоры по 

показу или 

пошаговой 

инструкции с 

соблюдением 

цветовых и 

пространственны

х отношений 

Создаёт простые 

узоры по схеме, 

замыслу 

5.Дидактические 

игры 

Не 

доступны 

Задания не 

понимает, но 

с предметами 

манипулирует 

С частичной 

помощью 

взрослого 

Активно участвует 

в дидактической 

игре 

6.Лепка Не умеет Выполняет по 

подражанию 

действия с 

мягкой 

глиной: 

разминает, 

отщипывает, 

раскатывает с 

помощью 

взрослого 

Владеет 

некоторыми 

приёмами лепки: 

разминает глину, 

раскатывает 

прямыми 

движениями, 

кругообразными. 

Узнаёт предмет, 

полученный в 

процессе лепки 

Владеет 

формообразующим

и движениями 

лепки: 

раскатыванием 

прямыми и 

круговыми 

движениями, между 

ладонями, 

вдавливает 

углубления на 

поверхности шара, 

делит на части, 

соединяет части. 

Использует в лепке 

знания о цвете, 

форме, величине 

7.Работа с 

бумагой 
Не умеет Выполняет 

действия 

сопряжено со 

взрослым 

Владеет 

некоторыми 

умениями: мять, 

разглаживать, 

разрывать по 

подражанию 

Изготавливает 

аппликацию из 2-3 

деталей по образцу 
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 Графо - моторные навыки и ориентировка в пространстве 

1.Движения 

кистей и пальцев 

рук 

Грубо 

нарушено 
Подвижность 

ограничена, 

изменён тонус, 

нажим, захват 

предмета 

неправильный 

Подвижность 

кистей пальцев 

не нарушена, 

но движения 

недостаточно 

скоординирова

ны 

Мелкая 

моторика 

грубо не 

нарушена 

2.Зрительно-

двигательная 

координация 

Не 

прослеживае

т за 

передвижени

ем карандаша 

Прослеживает 

непродолжительн

ое расстояние, 

теряет ориентир 

Прослеживает 

сигментарно. 

Может 

нарисовать 

линию от 

заданных точек 

Не нарушена 

3.рисование 

прямых и 

волнистых линий 

Не умеет Только 

сопряжено с 

педагогом 

Проводит 

линии по 

пунктирам, по 

точкам 

Проводит 

самостоятель

но 

4.Формообразующ

ие линии 

Не может Может 

нарисовать, 

используя 

шаблоны, 

трафареты, 

сопряжено с 

педагогом 

Может 

нарисовать 

используя 

шаблон, 

трафарет, с 

незначительной 

помощью 

педагога 

Может 

обвести 

самостоятель

но 

5.Закрашивание Не может Видит 

внутреннюю 

область фигуры, 

закрашивает, не 

учитывая 

направления 

штриха, выходит 

за контуры 

Видит 

внутреннюю 

область, но не 

может уловить 

ритм штриха 

Видит 

внутреннюю 

область, 

закрашивает, 

не выходя за 

контуры 

6.Ориентировка в 

пространстве 

относительно себя 

и на плоскости 

стола (верх – низ, 

право – лево, 

посередине, 

около, между, 

спереди – сзади, в, 

на, под, за) 

Не 

ориентирует

ся 

Выполняет 

сопряжено или 

по подражанию 

Ориентируется, 

но допускает 

ошибки, 

требуется 

помощь 

Ориентирует-

ся 

самостоятель-

но 

 


		2023-07-03T14:12:44+0400
	Потемичева Анастасия Владимировна




