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Раздел 1. 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа коррекционно – развивающей работы с детьми  с ТМНР обеспечивает создание 

системы комплексной помощи детям с 3-7 лет с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — дети с ограниченными 

возможностями здоровья) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Программа 

коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Данная рабочая программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) МОУ детского сада № 13 

(далее - Программа) составлена с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - Стандарт) и спецификой дошкольного образования как 

фундамента всего последующего общего образования. Уставом МОУ детского сада № 13 и 

другими локальными нормативными актами Образовательного учреждения.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения РФ от21 января 2019№31от 13. февраля 2019 

регистрация №53776(с последующими изменениями и дополнениями); 

 ФАОП дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разработана в соответствии с порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных,утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2022 г. №874 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 2 ноября 2022г., 

регистрационный №70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее-Стандарт); 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642; 
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 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020г.№ 28 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 

до01.01.2027); 

 Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (СанПин 1.2.3685-21 Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021№62296). 

1.2.Цель и задачи образовательной деятельности по реализации программы. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
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1.3. Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с ТМНР: 

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

всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на любом 

возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты 

детского развития. 

2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт имеют ведущее 

значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" у ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 

технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, чувствительных 

областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей как основы развития 

высших психических функций. 

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

действий. 

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

деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные способы 

действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа познания. 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного поведения. 

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

социальной компенсации. 

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

педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и медицинских мероприятий в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее - 

ИПРА). 

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

образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-педагогической 

помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и физического 

развития. 

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

педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), патогенеза (механизмов), 

тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, означающий, 

что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на закономерности 

коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих обучающихся со сложными 

нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и вербальных средств с 

постепенным усложнением различных форм символизации - от реальных предметов к 

предметам-символам, картинкам или барельефам, естественным и специальным жестам, 

табличкам с написанными словами и фразами, устной, дактильной речи. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда специальные 

средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у обучающихся с 

ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов компенсации, так и 

для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и ребенка с 

ТМНР, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (при постепенной 

передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от совместной деятельности к 

совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с помощью или под 

контролем педагогического работника. 

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

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально возможной 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 
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15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

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

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по 

модели учебных предметов в школе. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТМНР дошкольного возраста; 

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

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей); 

1.4. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР.  

Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой активности: 

- синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного общения, 

заражения улыбкой, согласованности в настроении и переживании происходящего вокруг; 

- снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций в 

процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

- реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной интенсивности на 

сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на анализаторы со снижением 

функциональных возможностей; 

- поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз, поисковые 

движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

- при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и интереса к нему; 

- при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных реакций на 

звуки музыки; 

- активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и выделения с 

целью дифференцировки приятно-неприятно; 

- улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов (ласковая 

интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов высокой или средней 

интенсивности); 

- захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта, обследование 

губами и языком; 

- дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта и 

дискомфорта; 

- активизация навыков подражания педагогу - дефектологу - при передаче эмоциональных 

мимических движений; 

- использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 

 Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 

- продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

-  тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

-  поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе общения с 

педагогом - дефектологом; 

- проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых, 

длительных положительных эмоциональных реакций; 
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- готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных моторных актов; 

- умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать препятствия и 

положительно реагировать на них; 

- проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на развитие 

сенсорной сферы; 

- проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии или голоса; 

-  дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на них в 

процессе общения с педагогом - дефектологом по поводу действий с игрушками; 

- выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфические 

манипуляции со знакомыми игрушками; 

- способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, что запечатлены 

в памяти и часто происходят в жизни; 

- навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или социального 

действия с предметом после выполнения в совместной деятельности с педагогом - дефектологом; 

-  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; 

- ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации ситуативно-деловое 

общение как ведущая форма сотрудничества с педагогом - дефектологом; 

-  использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

-  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 

педагогом - дефектологом. 

 Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

- точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отраженно за 

педагого – дефектологом (после выполнения в совместной деятельности); 

- усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий и их 

цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

-  ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности с педагогом - дефектологом; 

- ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуникативным 

способом; 

-  осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина, фактура) 

и их различение путем обследования доступным способом; 

-  использование метода практических проб и последовательного применения ранее освоенных 

результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

-  умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

-  длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной позе; 

-  проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и учебных 

действий во время вертикализации с поддержкой; 

- умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

-  изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или речевого 

обращения педагога - дефектолога; 

-  копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе звуковой и слоговой 

последовательности, отраженно за педагогом - дефектологом, применение их с учетом 

социального смысла; 

-  согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагогических работников: 

начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 



7 
 

-  способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных мимических и 

пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-практической 

деятельности; 

-  выражение предпочтений: "приятно-неприятно", "удобно-неудобно" социально приемлемым 

способом; 

-  проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии и 

потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

-  использование в общении символической конкретной коммуникации; 

- потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых ситуациях, 

по просьбе педагога – дефектолога,  других обучающихся. 

 Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 

-  самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в зависимости от 

поставленной цели и внешних условий среды; 

-  поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование лишних 

предметов при выполнении задания; 

-  умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по инструкции  

педагога – дефектолога, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

- умение выполнять доступные движения под музыку; 

- умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном состоянии 

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

- осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов 

продуктивной деятельности; 

- понимание различных эмоциональных состояний педагога – дефектолога ; 

-  применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во 

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

-  соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в опыте; 

-  общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

-  выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения - "Я", "Ты", 

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

-  использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, отдельных 

абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

-  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. 

-  подражание простой схеме движений вслед за педагогом – дефектологом; 

-  доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении игровой и 

предметной деятельности. 
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Раздел 2.  

Содержательный раздел.  

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР: 

1. Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне ограничено и без 

эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного 

развивающего взаимодействия и сотрудничества с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями) практически невозможно. В сотрудничестве с ними в процессе 

специально организованного практического контакта с окружающей средой развиваются 

восприятие, мышление и речь ребенка, становится возможным его знакомство с культурой. 

Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление необходимого потока сенсорной 

информации и возможность практического контакта ребенка с окружающей средой, а значит ее 

познания и накопления разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. 

Понятно, что деление образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание 

каждой из них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает 

содержательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубо 

индивидуальную организацию образовательной среды и выбор средств обучения. 

2. Программный материал изложен с учетом универсальных закономерностей психического 

развития человека, согласно которым каждый последующий этап психического развития 

характеризуется более совершенными и результативными взаимоотношениями ребенка с 

окружающей средой, а их появление становится возможным благодаря наличию и 

преобразованию психологических достижений предыдущего этапа развития. Определенная 

степень физиологической зрелости организма, последовательность созревания различных зон и 

областей коры головного мозга лежат в основе сложного психофизиологического механизма, 

определяющего высокую чувствительность и сензитивность ребенка к разного рода 

воздействиям и появлению характерных для данного возраста психологических достижений. 

Несвоевременность педагогических усилий, в частности реализация в процессе обучения 

содержания ниже или значительно выше актуальных психологических возможность ребенка, как 

и механическая ориентировка на возрастные нормативы не способствуют оптимальной 

реализации психологического потенциала обучающихся. 

3. У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать условия для 

формирования и совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений и восприятия. 

Наряду с этим следует оказывать активное воздействие и стимулировать развитие движений, 

особенно координации и согласования изолированных движений между собой, выполнения 

ориентировочно-исследовательских движений рук. С их помощью обучающиеся начинают 

самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и активно познавать 

окружающий мир. 

4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только при наличии 

систематического эмоционально-развивающего общения учителя - дефектолога с ребенком, в 

ходе которого реализуется целенаправленное обучение и развивается способность к 

подражанию, создаются условия для многократного повторения увиденных им верных эталонов 

действий учител - дефектолога с предметом. Именно благодаря подражанию и повторению 

происходит усвоение культурно-исторического опыта, накопленного человечеством, и овладение 

социальными действиями и деятельностью в окружающей среде, внутри которых вырастает и 

развивается мышление. Подражание служит основой усвоения речи (жестовой, вербальной или 

дактильной) и знаково-символической функцией мышления. 

5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения является 

содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно 

реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, при этом учитываются 

внешние условия среды и ситуация, вносятся в схему деятельности необходимые изменения. 

Способность ребенка решать практические задачи путем применения вспомогательных средств и 

предметов, различных схем деятельности, то есть за счет выполнения умственных действий или 
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познавательной деятельности, является конечной целью дошкольного образования обучающихся 

с ТМНР. 

6. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти 

образовательных областях учитываются актуальные психологические достижения, степень 

снижения функциональных возможностей анализаторов и их структура, индивидуальные 

личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на 

формирование у обучающихся с ТМНР системы доступной коммуникации, социальных способов 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми, предметным миром, природой, 

Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственной основы родственных и 

социальных отношений между людьми; становление самостоятельности и целенаправленности 

деятельности, положительных индивидуально-личностных свойств; усвоение социальных норм 

поведения, основ безопасной жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; 

овладение игровой и продуктивными видами деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования ориентировочно-

поисковой активности.  

Совместная образовательная деятельность педагога – дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период предполагает следующие направления работы: 

 - формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во впечатлениях 

и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов высокой интенсивности 

на различные анализаторы; 

- формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторону лица 

учителя- дефектолога при непосредственной тактильной стимуляции; 

- создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое воздействие со 

стороны родителей (законных представителей), учителя- дефектолога; 

- стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении комфорта и 

дискомфорта, 

- продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), учителем- 

дефектологом; 

- формирование потребности в контакте с родителями (законными представителями), учителем- 

дефектологом. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий.  

Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период направлена на: 

- формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя руками, 

использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации; 

- поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам среды и 

происходящему вокруг; 

- формирование умения исследовать близко расположенное пространство ощупывающими 

движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью зрения (при снижении); 

- совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 

педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

- создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми совместных действий; 

- формирование интереса к совместным действиям с учителем – дефектологом в процессе 

осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

- формирование умения реагировать на свое имя; 

- использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-разделенной 

деятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", предметно-игрового 

взаимодействия); 
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- формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с родителями 

(законными представителями), учителем - дефектологом; 

- увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и тактильного 

взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим работником, в том 

числе указательного жеста рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности.  

Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период предполагает следующие направления работы: 

- поддержание интереса ребенка к взаимодействию с учителем - дефектологом в процессе 

эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций и 

совместных предметно-игровых действий; 

- увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям учителя - 

дефектолога с предметами; 

- обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по подражанию; 

- формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и огорчаться запрету; 

- формирование понимания значения социального жеста, показанного учителем – дефектологом 

в устно-жестовой форме; 

- развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию учителя - дефектолога и 

согласовывать свои действия с его действиями; 

- формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как предпосылка 

осознания себя; 

- формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему изменением 

поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

- обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием учителя - 

дефектолога, отражение его за счет изменения поведения и мимики, выражение привязанности и 

любви социальными способами; 

- формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и информирования о 

своих желаниях социальными способами; 

- поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в организованной ситуации 

(внимание, направленное на другого ребенка, положительное эмоциональное отношение к нему, 

инициативные действия положительного характера, направленные на другого ребенка); 

- обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с различных 

анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев; 

- обучение ориентировке в собственном теле и лице учителя - дефектолога за счет осуществления 

исследовательских движений рук, в том числе умение находить определённую часть тела и (или) 

лица на себе, близком, игрушке; 

- стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого результата, 

похвале со стороны педагогического работника. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности.  

Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период направлена на: 

- расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества с учителем - 

дефектологом; 

- обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой деятельности 

и ориентировки в окружающем; 

- развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих действий с 

действиями партнёра; 
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- совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и активного 

словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

- стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

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

- увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями учителя - 

дефектолога, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

- формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа,, в книге 

при рассматривании иллюстраций; 

- формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последовательности 

событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в доступной коммуникативной 

форме; 

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

- формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования педагогического 

работника, вести себя спокойно, включаться в занятие; 

- формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

Образовательная область "Физическое развитие" направлена на укрепление здоровья 

и поддержание потребности в двигательной активности, развитие у обучающихся сохранных 

двигательных возможностей, формирование новых моторных актов, социальной направленности 

движений, социальных действий с предметами, а также социально-обусловленных жестов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования ориентировочно-

поисковой активности. Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с 

детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

- создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 

- формирование потребности в двигательной активности; 

- формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе положении на 

животе; 

- формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на предплечья; 

- формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 

- стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

- развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания близкого 

пространства и предметов; 

- развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

- формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук и пальцев. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий.  

Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период направлена на: 

- 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; 

- формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль положения тела 

с учетом внешних условий и ситуации (при игре с игрушками); 

- формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

- 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); 

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

зрительного или перцептивного контроля; 

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

- создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на ножки, 

отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности.  

Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период предполагает следующие направления работы: 

- развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении положении 

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

- обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

- формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для влияния 

на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том числе в ходе продуктивной и 

игровой деятельности; 

- формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных движений 

(ногами, руками, головой, телом), согласования движений с движениями учителя - дефектолога и 

музыкальным ритмом; 

- 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; 

- формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки в 

пространстве во время передвижения. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности.  

Совместная образовательная деятельность учителя -дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период направлена на: 

- развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за учителем - дефектологом; 

- формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук согласно 

инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной кистью правой (левой) 

руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку на ладонь другой 

руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; стучать ладонью по 

столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); соединить 

лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"); 

- закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и положение руки 

при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

- развитие умения выполнять движения по инструкции; 

- развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

- 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), 

- формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: разглаживать 

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

перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать предметы, производить 

изменения. 

Образовательная область "Познавательное развитие" предполагает развитие 

сохранных функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в 

непосредственное восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти (накопление 

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

овладевать социальными способами познания и умственными действиями в качестве основных 

интеллектуальных операций и базы для появления более совершенных форм мышления. 
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Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности.  
Совместная образовательная деятельность учителя -дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период предполагает следующие направления работы: 

- формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении контакта с 

внешней средой; 

- стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, поисковых 

движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия (накопление опыта 

ощущений); 

- создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 

прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, рассматривание 

или изучение предметов взглядом; 

- создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) и новыми педагогическими работниками, продолжительного 

исследования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов; 

- формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновения 

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

- развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 

- стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда в место 

ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 

- формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосу учителя - 

дефектолога с постепенным удалением источника от уха; 

- формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком звука из 

висящей над ним игрушки; 

- развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 

- стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной активности 

при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

- создание условий для возникновения различных психологических ответов реагирования на 

воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

- формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с целью 

извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

- развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку учителя - дефектолога, затем 

самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 

- формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее воздействие; 

-  стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов при 

возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

- формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сенсорных стимулов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий.  

Совместная образовательная деятельность с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

- развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом и на 

удалении от него; 

- формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повышенной громкости 

(барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, металлофон) и речевых сигналах 

обычной громкости и произносимые шёпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, пипипипи) с 

постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука; 

- формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на слух его 

направление при расположении справа - слева - сзади - спереди; 

-  поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении социальных 

действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

-  создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные анализаторы, при 

подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными ощущениями; 
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-  формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение тембра, 

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

шепота); 

- формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды достаточной 

громкости; 

-  увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 

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

(или) перцептивных ощущений; 

-  расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с двумя 

близко расположенными игрушками; 

-  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; 

-  формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные захваты в 

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

-  формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров предметов; 

-  развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с предметами 

окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

-  создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с дискретными 

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

-  формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей), 

педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии 

выраженных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале; 

-  формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из поля 

восприятия; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

-  формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или социального 

действия с предметом после его выполнения в совместной с педагогическим работником 

деятельности, то есть развитие имитации. 

 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности. 

 Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период предполагает следующие направления работы: 

- формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

- усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

- формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении игровых 

действий и предметной деятельности; 

- формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом сопоставления 

(последовательно подкладывая один предмет к другому); 

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

нарушениях слуха - из 2-3); 

-  формирование умения узнавать бытовые шумы; 

- формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, металлофон, 

гармоника, дудка, свисток); 

- 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); 

-  осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком результативной 

последовательности действий для достижения намеченной цели; 

- развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, подводить итог 

и давать оценку результату; 
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-  совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным социальным 

движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, закрывание; 

-  развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их смысловой 

последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения реализовывать их по памяти; 

-  формирование осознания объективных отношений, существующих между предметами; 

- формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, за счет 

переработки тактильной информации; 

- совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их свойствами и 

назначением, действиями с ними и их обозначением; 

-  формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание разницы 

между предметами путем их обследования доступными способами; 

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

- формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических проб и 

ориентировки на образ предмета; 

- овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных действий; 

-  совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в пространстве; 

-  развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем ориентировки 

на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и свойствам материала); 

-  формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер в кукольном 

уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении); 

-  развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они издают при 

действии с ними (знакомые предметы обихода); 

- формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

- формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве (запах 

столовой, медкабинета); 

- развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов (использование 

остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомые предметы в 

контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения). 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности.  

Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период направлена на: 

- создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной самостоятельной 

игры-исследования; 

- развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в группы 

согласно одному сенсорному признаку; 

- использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

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

повторению путем подражания; 

- совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в процессе 

выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

- использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних признаках 

предметов (цвет, форма, размер и количество); 

- формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

- формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

- формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - по длине, 

ширине, высоте, величине; 

-  формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

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

- формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: "одинаково"; 
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-  формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета; 

-  обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах 

деятельности; 

-  развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении (раздевалка, 

игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений доступным 

коммуникативным способом; 

-  совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным способом 

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

-  учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", расположению игрушек и других 

предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу, впереди-позади; 

-  развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что происходит 

вокруг и где он находится, что делает; 

- формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем ориентировки 

от другого человека; 

- формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между пространственным 

положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

- совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и ориентировки на 

ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

- обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", а затем исходя из 

положения другого человека; 

- обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем ориентировки 

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

- развитие подражания новым простым схемам действий; 

- 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; 

-  воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 частей (при 

наличии остаточного зрения); 

-  создание условий для формирования целостной картины мира; 

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

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

- формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Образовательная область "Речевое развитие" включает в себя формирование таких 

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

альтернативные формы коммуникации, а также совершенствование звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с произведениями детской литературы. 

 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 
 Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период предполагает следующие направления работы: 

-  формирование невербальных средств общения; 

-  стимулирование внимания ребенка к речи учителя - дефектолога, изменениям интонации и 

силы голоса. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий.  

Совместная образовательная деятельность учителя - дфектолога с детьми с ТМНР в данный 

период направлена на: 

-  привлечение внимания к партнеру по общению; 
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-  активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с родителями 

(законными представителями), учителем - дефектологом, при выполнении гимнастики и 

действий с игрушками; 

-  формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

-  формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

-  формирование умения различать интонации педагогических работников, подкрепляя это 

соответствующей мимикой, звуком; 

-  формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или изменения 

поведения по речевому или тактильному обращению учителя - дефектолога; 

-  формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работников с помощью 

интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

-  развитие умения отраженно за учителем- дефектологом повторять знакомые и новые речевые 

звуки, слоги; 

-  формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально - подвижных 

играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной игровой ситуации 

(по памяти); 

-  стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

-  развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям разговаривающего с 

ребенком учителя - дефектолога; 

-  формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной 

деятельности. 

 Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период предполагает следующие направления работы: 

-  создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его обозначением 

в доступной коммуникативной форме; 

-  развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов и 

мимических проявлений; 

-  формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением учителя - 

дефектолога; 

-  привлечение внимания к речевому обращению учителя - дефектолога; 

- стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их ситуативного 

использования; 

-  стимулирование элементарных речевых реакций; 

-  формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в различных 

жизненных ситуациях; 

-  формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, барельефом); 

-  развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными способами 

коммуникации; 

-  формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

-  развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых средств; 

-  развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством коммуникации, 

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

-  поддержка желания речевого общения; 

-  стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

-  увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

-  обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности.  

Совместная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми с ТМНР в данный 

период направлена на: 
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- развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться звукоподражаниями, 

естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

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

-  стимулирование потребности использовать при общении с педагогическим работником или 

другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: отдельные 

слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

-  формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в доступной 

коммуникативной форме; 

-  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; 

-  формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 

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

-  различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

-  различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: ПАпа, 

паПА, паПАпа); 

-  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; 

-  развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

-  формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей его 

письменное и (или) графическое обозначение; 

-  совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их речевому 

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

- формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что это? Кто 

это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? Какой формы? Что с ним 

делают?); 

- обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бумаги: верхняя, 

нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в деятельности; 

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

голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

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

-  развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять сообщение о 

себе, своих занятиях, близких людях; 

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

материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной форме. 

2.2. Взаимодействие учителя - дефектолога со специалистами МОУ детского сада. 

Взаимодействие учителя - дефектолога в работе с воспитателями. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

зависит от взаимосвязи в работе учителя - дефектолога и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-дефектолога и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Еженедельные 

задания учителя-дефектолога воспитателю включают в себя задания по индивидуальной работе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - дефектолог рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. 
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Взаимодействие учителя -  дефектолога в работе с медицинским персоналом. 

1.Работа с медицинскими картами детей, поступающих в МОУ детский сад для сбора анамнеза. 

 2.Подготовка и организация на базе МОУ детского сада  консилиума ППк для решения 

вопросов о представлении ребенка на районную (городскую, центральную) ПМПК с целью  

прекращения коррекционной работы с ребенком (группой), изменение ее характера,  или 

корректировка индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ и продолжение 

коррекционной работы.                                                                                                                                                             

3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей коррекционной 

группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголог, хирург, окулист.                                                                   

Взаимодействие учителя -  дефектолога в работе с педагогом-психологом. 

1.Организация на занятиях психогимнастики. 

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического мышления 

через   различные формы занятий. 

4.Развитие зрительного гнозиса. 

5.Расширять запас знаний у детей через ознакомление с окружающей действительностью. 

6.Формировать умение классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

Взаимодействие учителя -  дефектолога в работе с инструктором по физической 

культуре. 

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2.Проводить расслабляющие упражнения (релаксация) для снятия мышечного напряжения с 

элементами психогимнастики. 

3.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со словесными 

указаниями педагога: 

- коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших функций; 

- формировать умение сосредотачивать свое внимание на действиях - словесной   инструкции 

педагога. 

Запоминать последовательность двух и более заданий, а также запоминать словесную 

инструкцию педагога с постепенным усложнением (имитация движения, животных, птиц) 

Взаимодействие учителя -  дефектолога в работе с музыкальным руководителем. 

1.Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствовать музыкальный слух; слуховое и фонематическое восприятие. 

3.Развивать умения использовать выразительные жесты и мимику. 

            Перспективный план работы со специалистами детского сада. (Приложение №1) 

2.3.Взаимодействие учителя - дефектолога с семьями дошкольников с ТМНР. 

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

оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в образовательном учреждении, но 

одновременно и создания специальных условий для его воспитания и развития в семье. 

Цель организации взаимодействия учителя - дефектолога  с семьями дошкольников 

заключается в расширении "поля" коррекционного воздействия, обучении родителей (законных 

представителей) созданию специальных условий, жизненно необходимых для развития ребенка с 

ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей его семье; активизации ее воспитательного и 

реабилитационного потенциала, собственных ресурсов всех членов семьи, которые 

направляются на развитие и максимально возможное преодоление выявленных нарушений. 

Работа учителя – дефектолога с семьей ребенка с ТМНР строится на следующих 

принципах: 

- семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 

обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для развития 

и воспитания ребенка; 

- взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 
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- семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок не 

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

качества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение 

следующих задач: 

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

родителей (законных представителей), а также других родственников на совместную работу; 

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

у них психолого-педагогической компетентности; 

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

нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка; 

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

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством проведения 

психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

  Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях: образовательно-просветительская работа, педагогическая коррекция. 

Образовательно-просветительская работа. 

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. Установление позитивного контакта с родителями 

(законным представителям), описание особенностей педагогических технологий, раскрытие и 

демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать в 

процессе воспитания ребенка дома. Необходимо также обратить внимание родителей (законных 

представителей) на принципы и приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей 

(законных представителей) конструктивному с ним взаимодействию. Взаимодействие учителя - 

дефектолога с семьями дошкольников направлено не только на формирование психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам развития 

ребенка, но и на подготовку к их непосредственному включению в его коррекционно-

развивающий процесс.  

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. 

         Перспективный план работы учителя - дефектолога с семьями дошкольников с 

ТМНР (Приложение №2). 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР. 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала обучающихся с 

ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, происходит в специально созданных условиях 

воспитания и обучения. Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура 

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

общих, так и специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют 

создания специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 

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

специфических отклонений в развитии. 
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Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в детском 

саду. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых ориентиров АОП ДО и 

открывает перспективы освоения содержания общего образования. Содержание коррекционно-

развивающей работы формулируется и  представлено для каждой образовательной области 

Программы и обобщается в индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). 

Ориентиром для определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой 

образовательной области являются актуальные психологические достижения и "зона 

ближайшего развития" ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития, которые были 

зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-педагогического обследования. 

2.5.Педагогическая диагностика 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы необходимо 

иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в развитии ребенка. 

Для этого проводится педагогическая диагностика. С помощью диагностики  определяется 

уровень психического развития ребенка на момент проведения первичного психолого-

педагогического обследования и "зону его ближайшего развития"; изучается социальная 

ситуацию развития.  

Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, май. 

Продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое.  

Диагностика обучающихся с ТМНР в образовательной области «Познавательное 

развитие» и «Социально – коммуникативное развитие» состоит из 7-ти таблиц возрастных 

нормативов: зрительное восприятие и внимание; тактильно – кинестетическое, тактильно – 

двигательное и вкусовое восприятие; ознакомление с окружающим; формирование элементарных 

количественных представлений; формирование мышления; игра; социально – коммуникативное 

развитие и коммуникация. Тестовые таблицы возрастных нормативов составлены на основании 

данных, представленных в различных исследованиях — Мухиной В.С.,  Обуховой Л.Ф., Лисиной 

М.И., Стребелевой Е.А., Филичевой Т.Б., и др.).  

Способ оценки уровня развития основывается на нормативных критериях, определяющих 

в каком возрасте у ребенка должны быть сформированны те или иные навыки. Критерием оценок 

служат возрастные показатели развития основных психических функций у здорового ребенка 

определенного возраста. Сопоставление данных о развитии психических функций ребенка с 

ТМНР с возрастными показателями развития здоровых детей позволяет установить степень 

отставания или опережения в развитии по сравнению с возрастной нормой.  

Таблицы возрастных нормативов. (Приложение № 3) 

Учитывая разноуровневый характер психического развития обучающихся с ТМНР, 

наполнение содержательной части ИПКР по степени сложности и объему предлагаемого 

материала определяется на основе принципа "от простого к сложному". В ИПКР допускается 

корректировка и видоизменение ее содержания, необходимость которых возникает в процессе 

работы, предусматривается возможность включения дополнительного материала или наоборот 

сокращения какого-либо содержания. При этом изменение содержания программы является 

определенным отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе работы.  
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Сроки 
Цель, формы, содержание направлений 

деятельности 

В течение года 
Обследование детей.  

 

Сентябрь 

Анализ медицинских карт (прибывших воспитанников) 

 

Комплексный анализ результатов обследования 

психофизического и познавательного развития детей. 

В течение года 
Заполнение диагностических карт.  

 

Сентябрь 

Выявление  детей,   нуждающихся в дополнительных 

консультациях специалистов (психиатр, невролог, 

окулист и т.д.). 

В течение года 

Участие в работе ПМПк ДОУ: 

- обсуждение результатов диагностики; 

- разработка основных направлений индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с неблагоприятной динамикой 

развития. 

Январь 
Промежуточная диагностика для определения дальнейшего маршрута 

развития ребенка с ОВЗ. 

Май 
Итоговая диагностика и оформление показателей динамики развития 

детей по результатам диагностики. 

 

2.6. Содержание ИПКР ребёнка с ТМНР. 
Содержание ИПКР ребёнка с ТМНР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных потребностей 

ребенка с ТМНР, включает: 

сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и психическом 

развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (законных представителей), анализа 

рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии медицинской организации; 

углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения актуального 

уровня психического развития, структуры нарушений психического развития, потенциальных 

возможностей в обучении, индивидуальных особенностей поведения и личностных 

характеристик на момент поступления в детский сад. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной группы в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) осуществляется наполнение ИПКР 

конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным особым образовательным 

потребностям ребенка: 

- определяются конкретные задачи обучения в каждой из образовательных областей; основные 

направления и содержание коррекционной работы с учетом структуры дефекта, а также наиболее 

эффективные методы и приемы обучения, способствующие успешному овладению ребенком 

содержанием ИПКР.  

- определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные средства 

реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых для реализации содержания 

ИПКР. 

-определяются формы сотрудничества детского сада с семьей обучающегося, степень участия 

родителей (законных представителей) в реализации содержания ИПКР на данном этапе его 

развития в домашних условиях. 
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3. Разработанная ИПКР утверждается ППк детского сада. В зависимости от результатов анализа 

медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР 

ППк устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не может 

превышать одного года. 

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

которого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 

реализации ИПКР. ППк детского сада на основании данных психолого-педагогического 

обследования ребенка с ТМНР, принимает решение о корректировке содержания ИПКР или 

прекращении ее действия. Положительная динамика в развитии ребенка и социализации является 

основанием для разработки нового содержания ИПКР. 

Основная роль учителя - дефектолога при реализации содержания коррекционно-

развивающей программы заключается в своевременной организации предметно-развивающей 

среды и педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения учителя – 

дефектолога с ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия 

планомерно усложняются ориентировочная и исследовательская активность, обогащается 

восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, социальные 

формы взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ТМНР. 

2.7. Перспективное планирование коррекционной работы с детьми с ТМНР по 

образовательным областям «Речевое развитие» и «Познавательное развитие»  

(Приложение № 4) 
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Раздел 3 

Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ТМНР учителем – 

дефектологом  соблюдаются  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. 

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 

содействовать преобразованию "зоны ближайшего развития" в актуальные достижения психики 

ребенка с ТМНР в запланированный временной промежуток, то есть 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.   

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. 

3.2.Организация коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми 

с ТМНР 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей со сложными 

дефектами «Особый ребёнок» начинается первого сентября, длится девять месяцев (по 30 июня) 

и условно делится на три периода:  

Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика (обследование и заполнение 

карт развития и индивидуальных образовательных маршрутов психолого – педагогического 

сопровождения, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментах, 

игровых ситуациях, при общении со взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с 

детьми, а также составление плана работы на первое полугодие.  

С октября по май осуществляется коррекционная работа с детьми, которая проводится 

поэтапно:  

1. Подготовительный этап; 2. Основной этап.  

Июнь - совместная деятельность с детьми по закреплению знаний, умений и навыков(игры и 

игровые упражнения).  
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Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом психического развития в 

раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при котором продолжительность 

целенаправленного педагогического воздействия составляет 10-20 минут. В дошкольном 

возрасте при стабильном психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в 

нормальном режиме, когда продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они 

проводятся в первой и второй половине дня.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в 

соответствии СанПиН Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648 - 20»от 3 до 4 лет - 15 минут; от 4 до 5 лет - 20 минут; от 5 до 7 лет - не 

более 25 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью - 

не менее 10 минут.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота коррекционно-

развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового 

материала. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку 

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

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

психического развития и поведения, специфических образовательных потребностей ребенка. 

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной природы 

требуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки. Развивающие занятия с 

детьми с ТМНР проводятся в следующих режимах: щадящий, средний и нормальный. Выбор 

того или иного режима педагогической работы с ребенком определяется состоянием здоровья и 

устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, то есть индивидуальными 

психофизическими особенностями и возможностями ребенка. Занятия с детьми с ТМНР с 

регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, при котором продолжительность 

целенаправленного педагогического воздействия составляет 5-15 минут. При этом режиме 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего возраста проводятся только в 

утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их организация во второй половине дня не 

позже. 

 

В группе «Особый ребёнок» кратковременного пребывания занятия проводятся 

индивидуально по графику 3 раза в неделю. Задачи и содержание коррекционно-развивающего 

обучения детей с ТМНР планируется с учётом результатов педагогического  обследования. С 

учетом вышесказанного, коррекционная работа с  детьми групп компенсирующей 

направленности «Особый ребёнок» полного дня проводится как на подгрупповых, так и на 

индивидуальных  занятиях.  

Для проведения  занятий группа делится на две, три подгруппы. В подгруппу 

подбираются дети с примерно одинаковым уровнем интеллектуального (а не речевого!) 

развития. Такое деление обусловлено тем, что при одном и том же содержании методы 

обучения в подгруппах будут различными. Подгрупповые занятия проводятся учителем-

дефектологом в соответствии с расписанием и режимом дня в разновозрастной  группе 

«Особый ребёнок». В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

интеллектуальных, психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется от 2 до 3.  

Индивидуальные  занятия с каждым ребенком в группе «Особый ребёнок»  проводятся не 

менее трёх раз в неделю. Индивидуальная работа планируется с учетом общего развития 

конкретного ребенка.  
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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. 

3.3.Учебный план непрерывной образовательной деятельности с детьми смешанной 

группы (с 3 до 7 лет) компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом 

«Особый ребенок» 

 

Образовательная 

область 

Основные виды образовательной 

деятельности 

Периодичность 

в неделю в год 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Психокоррекционное, 

обучение игре 

2 раза в неделю 64 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие сенсорного восприятия, 

ознакомление с окружающим, 

ФЭМП, формирование мышления 

2 раза в неделю 64 

Речевое развитие Развитие фонетической стороны 

речи, развитие связной речи, 

развитие грамматически правильной 

речи. 

2 раза в неделю 64 

Художественно - 

эстетическое 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Конструирование 

 

Музыка 

 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

2 раза в неделю 

32 

 

32 

 

32 

 

 

 

64 

Физическое развитие Физкультура  2 раза в неделю 64 

Итого  13 416 

 

3.4. Сетка  индивидуальных (подгрупповых) занятий учителя – дефектолога в 

группах компенсирующей направленности «Особый ребёнок»  

 

1 занятие Социальное развитие и  ознакомление с 

окружающим 

2 занятие 

 

Развитие сенсорного восприятия (зрительное и 

тактильно- двигательное) и развитие речи 

 

3 занятие Обучение игре и развитие речи 
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3.5. Распределение разделов и направлений коррекционно-развивающей  

работы с детьми со сложным дефектом «Особый ребенок». 
 

Педагоги Разделы и направления 

 

Учитель - логопед 1. Понимание речи.  

2. Звукопроизношение.  

3. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие 

связной речи.  

4.Фонематические процессы.  

5. Обучение грамоте. 

Учитель - дефектолог 1. Ознакомление с окружающим.  

2. Математика.  

3. Сенсорное развитие.  

4. Развитие мышления. 

Педагог - психолог 1. Развитие психических процессов.  

2. Коммуникативные навыки.  

3. Эмоционально-волевая сфера. 

Музыкальный 

руководитель 

1. Слушание музыки.  

2. Пение.  

3. Музыкально-ритмические движения и танцы.  

4. Игра на музыкальных инструментах.  

5. Театрализованная деятельность. 

Воспитатель 1. Изобразительная деятельность:  

- лепка;  

- рисование;  

- аппликация.  

2. Конструирование.  

3. Трудовое воспитание:  

- культурно-гигиенические навыки;  

- ручной труд;  

- хозяйственно-бытовой труд.  

4. Ознакомление с художественной литературой. 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно – пространственной среды кабинета 

учителя – дефектолога. 

 При организации  коррекционно-развивающей среды кабинета, были учтены следующие  

принципы: 

 Безопасность. В кабинете проведена пожарная сигнализация; размеры мебели (1-я и 2-я 

группа): столы и стулья для детей имеют регулирующиеся по высоте ножки, шкафы закреплены, 

стены кабинета окрашены в светлые тона; имеется основное и дополнительное освещение (над 

индивидуальным зеркалом. 

 Насыщенность. Материал соответствует разделам содержания программы, подобран в 

соответствии с возрастом детей группы. 

 Доступность. Материал  для свободной самостоятельной деятельности  на нижних 

открытых полках - этажерках. 

 Трансформируемость. Изменение предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации: настенные пособия легко снимаются со стен, переносятся; детские 

столы, стулья могут раздвигаться, сдвигаться или выноситься из кабинета во время 

разнообразных видов деятельности. 
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 Полифункциональность. Наглядно – методический материал, дидактические пособия и 

настольно – печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач этапа 

обучения могут использоваться на разных занятиях в разных вариантах. 

 Системность.  Весь материал систематизирован по центрам, каждому центру отведено 

отдельное место, внесен в картотеку; составлен паспорт логопедического кабинета. 

Использована цветовая гамма для систематизации дидактического и практического материала. 

Фиолетовый цвет – обследование; синий / голубой цвет – коррекция звукопроизношения, 

развитие фонематического восприятия и слуха; зеленый цвет – развитие лексико-

грамматических средств языка; желтый цвет – развитие связной речи; оранжевый цвет – 

развитие высших психических функций (памяти, внимания, мышления, восприятия); серый  

цвет – работа с родителями, с воспитателями, черный цвет- документация; 

 Принцип интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации других областей; 

 Здоровьесбережение. Картотека пальчиковых игр, дыхательных упражнений, дорожка 

для профилактики плоскостопия, фитбол, различные массажеры. 

 Учёт возрастных особенностей. Игры и пособия по возрасту и программе. 

 Эстетичность. Наглядно-методические пособия выполнены из современных, ярких, легко 

обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены. 

Условно кабинет разделен на зоны: рабочую зону учителя-дефектолога, зону коррекционно-

развивающих занятий и сенсомоторную зону. 

1. Зона коррекционно – развивающих занятий.  
Стол 4 стула, зеркало с дополнительным освещением, закрытое жалюзи, магнитная доска, 

мольберт, коврограф, учебные пособия и индивидуальные раздаточные материалы. 

2. Сенсомоторная зона. 

Полифункциональное, многопрофильное модульное оборудование, направленное на 

максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей 

обучающихся. 

3. Рабочая зона учителя – дефектолога. 

Мебель для ведения профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая зона 

учителя - дефектолога оборудована рабочим местом, канцелярией, компьютером, МФУ. 

3.8. Учебно-методическое обеспечение 

1. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления фонематической стороны речи 

у старших дошкольников». С-Пб.:2009;  

2.Архипова Е.Ф. "Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии". 

Москва "Астрель", 2008;  

3.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 2-я младшая 

группа.-М,: Издательство «Скрипторий 2003», 2013; 

4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа.-

М,: Издательство «Скрипторий 2003», 2013; 

5.Богомолова А.И. Нарушение произношения детей: Пособие для логопедов.- 2-е изд., перераб,- 

М.: Просвещение, 1979; 

6. Волкова Г.А.  Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики. Санкт-Петербург изд-во "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2008; 

7. Гришина А.В. Игры – занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и 

речевого развития: Кн. Для логопеда. Из опыта работы/ Гришина А.В., Пузыревская Е.А., М.: 

Просвещение, 1988; 

8. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона.- М.:ТЦ Сфера, 2005; 

9. Датешидзе Т.А. Альбом по звукопроизношению. Санкт-Петербург изд-во «Речь», 2004; 

10. Дедюхина Г.В., Волосовец Т. В., Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов общения с 

неговорящим ребенком. М.: Издательский центр «Техинформ»; 



29 
 

 11. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций.- Санкт- 

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.- (РГПУ им. А.И. Герцена);  

12. Екжанова Е.А. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

с методическими рекомендациями/ Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  -2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020; 

13. Жукова Н.С, Мастюкова Е.М., Т.Б.Филичева  "Преодоление задержки речевого развития у 

дошкольников". Москва "Просвещение", 1973;  

14. Жукова Н.С, Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.  Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990; 

15. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. Москва 

"Просвещение" "Владос", 1995;  

16. Ильякова Н.Е. Звуки «Ш», «Ж», я вас различаю! Настольные логопедические игры – занятия 

для детей 5-7 лет,- М,: «Издательство «ГНОМ и Д», 2003; 

17. Ильякова Н.Е. Звуки «Р», «Л», я вас различаю! Настольные логопедические игры – занятия 

для детей 5-7 лет,- М,: «Издательство «ГНОМ и Д», 2003; 

18. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [С]- М,: 

Айрис – пресс, 2006; 

19. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [Л]- М,: 

Айрис – пресс, 2006; 

20. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [Р]- М,: 

Айрис – пресс, 2006; 

21. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки С,Сь- З, Зь: Практическое пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей.- М.: Вентана – Граф, 2004;  

22. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ: Практическое пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей.- М.: Вентана – Граф, 2004; 

23. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, Рь: Практическое пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей.- М.: Вентана – Граф, 2004; 

24. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль: Практическое пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей.- М.: Вентана – Граф, 2004; 

25. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. Заведений /Под ред. Л.С. 

Волковой, С.Н. Шаховской.- 3-е изд.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002; 

 26. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. Санкт-Петербург 

«Союз», 2010;  

27. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников 

(Коррекция стертой дизартрии): Учебное пособие.-СПб.: Изд –во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд – 

во «СОЮЗ», 2001; 

28. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001; 

29. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009; 

30. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2009; 

31. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, А.В. Лагутина; - М.: Просвещение, 2014; 

32.Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006; 

33.Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006; 

34.Кузьмина Н.И., Рождественская В.И. Воспитание речи у детей с моторной алалией. Пособие 

для логопедов. М., «Просвещение», 1977; 

35. Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика/ М.: АСТ: Астрель; 2009 
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36.Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада с ОНР.– СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006; 

37. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию 

цветовосприятия у детей дошкольного возраста: Уч.- методическое пособие - конспект-– СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999; 

38. Нищева Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.– СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001; 

39. Новиковская О. А., Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с 

детьми 2-х – 4-х лет. Санкт – Петербург: КОРОНА принт, 2004; 

40. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников. - 

СПб,: Речь; М.: Сфера, 2009; 

41.Османова Г.А., ПоздняковаЛ.А. игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков (3-4 года).- СПб,: КАРО, 2007; 

42. Поваляева М.А. Справочник логопеда.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001; 

43. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов).- М,: изд. центр 

ВЛАДОС, 2001; 

44. Стребелева Е.А.  «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» Москва: 

Владос,2005; 

45.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. В 4-х альбомах. – М.: 

ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006; 

46. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001; 

47.Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001; 

48.Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук С, З. – М.: АРКТИ, 2004; 

49. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и психология».- М.: «Просвещение» 1989; 

50. Янушко  Е.А. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5–3 лет. Москва: 

Теревинф, 2007; 

51. Янушко Е.А. Логопедические занятия с неговорящими детьми 2–3 лет. Развитие общего и 

речевого подражания в играх. Москва: Теревинф, 2007. 
 

 

 

 


	Организационный раздел.
	Взаимодействие учителя -  дефектолога в работе с медицинским персоналом.
	1.Работа с медицинскими картами детей, поступающих в МОУ детский сад для сбора анамнеза.
	2.Подготовка и организация на базе МОУ детского сада  консилиума ППк для решения вопросов о представлении ребенка на районную (городскую, центральную) ПМПК с целью  прекращения коррекционной работы с ребенком (группой), изменение ее характера,  или ...

	Организационный раздел. (1)
	 Безопасность. В кабинете проведена пожарная сигнализация; размеры мебели (1-я и 2-я группа): столы и стулья для детей имеют регулирующиеся по высоте ножки, шкафы закреплены, стены кабинета окрашены в светлые тона; имеется основное и дополнительное о...
	 Насыщенность. Материал соответствует разделам содержания программы, подобран в соответствии с возрастом детей группы.
	 Доступность. Материал  для свободной самостоятельной деятельности  на нижних открытых полках - этажерках.
	 Трансформируемость. Изменение предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации: настенные пособия легко снимаются со стен, переносятся; детские столы, стулья могут раздвигаться, сдвигаться или выноситься из кабинета во вре...
	 Полифункциональность. Наглядно – методический материал, дидактические пособия и настольно – печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач этапа обучения могут использоваться на разных занятиях в разных вариантах.
	 Системность.  Весь материал систематизирован по центрам, каждому центру отведено отдельное место, внесен в картотеку; составлен паспорт логопедического кабинета. Использована цветовая гамма для систематизации дидактического и практического материала...
	 Принцип интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей;
	 Здоровьесбережение. Картотека пальчиковых игр, дыхательных упражнений, дорожка для профилактики плоскостопия, фитбол, различные массажеры.
	 Учёт возрастных особенностей. Игры и пособия по возрасту и программе.
	 Эстетичность. Наглядно-методические пособия выполнены из современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены.
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