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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Стандарт, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определил 

образование как общественно значимое благо, осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства (п.1, ст.2), закрепив за 

ним важнейшую функцию социальной деятельности общества и ресурс его развития. 

Стандарт был принят в России впервые. Он отразил современные достижения отечественной и мировой психологической и 

педагогической науки и практики. Стандарт, с одной стороны, утвердил специфику дошкольного детства как психологически особого 

периода развития ребенка, а с другой – обеспечил целостность и преемственность существования системы российского образования. 

Цель Стандарта – выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, обществом и семьей в интересах растущей и 

развивающейся личности. Стандарт обеспечивает государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения (п.1.5).  

В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила существование специфических подходов к обучению и 

воспитанию детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями развития. 

Программа является документом, предназначенным для разработки и конструирования адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – АООП) для организации 

образовательно-воспитательного процесса для данной категории детей в соответствии с требованиями Стандарта. При этом могут 

использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту, а также парциальные образовательные программы 

и методические и научно-практические материалы. 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 



обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, формированию ориентировки в жизненных 

ситуациях, уважения к традиционным ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской 

деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с  

миром людей и окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной направленности всего процесса воспитания 

и обучения детей обозначенной категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть 

потенциальные возможности каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для включения каждого ребенка в социальное 

взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке каждого ребенка педагогами и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации.  

От педагогического мастерства каждого педагогического работника (воспитателя, дефектолога, логопеда, психолога, музыкального 

педагога и др.), его культуры, любви к детям, профессионального взаимодействия между собой зависит динамика общего и социального 

развития каждого ребенка.  

Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение социального статуса дошкольного образования; 

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

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение преемственности и 



вариативности основных образовательных Программ обучения детей в разных возрастных периодах и организационных формах 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

соответствии с пунктом 1.2. Стандарта. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного индивидуального развития в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней на всех возрастных этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим, эмоциональным и 

физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, опирающуюся на примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования в виде. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

        При всей специфике и вариативности психического развития детей с тяжелыми нарушениями Программа строится на базовых 

принципах дошкольной педагогики и психологии: 

 аксиологический или гуманистический принцип, провозглашающий человека высшей социальной ценностью и целью общественного 

развития (А. Г. Асмолов, Н. А. Бердяев, В. А. Сухомлинский и др.);  

 ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка, так как образование задает траекторию и определяет динамику детского 

развития (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин); 

 онтогенетическая последовательность или периодизация психического развития, которая едина как при нормальном, так и при 

отклоняющемся варианте и проявляется особой чувствительностью ребенка к определённого рода воздействиям, последовательной 

сменой одних психологических достижений возраста другими, более совершенными. А также характерным для каждого возраста 

ведущим видом деятельности, причем их происхождение никогда полностью не совпадает с хронологическим течением времени (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин); 



 определение содержания обучения путем ориентировки на «зону ближайшего развития» ребенка (Л.С. Выготский). При таком подходе 

обучение «ведет» за собой развитие и ребенок становится способен в сотрудничестве со взрослым осваивать культурные эталоны и 

осуществлять разнообразные виды деятельности; 

 деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребенка происходит только в процессе выполнения различной деятельности: общение, 

предметная, игровая и продуктивная, в связи с чем процесс обучения должен совершаться в характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности, при их соответствии актуальному уровню психического развития ребенка (А.Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.); 

 теория амплификации детского развития, согласно которой насыщенное разнообразие видов деятельности ребенка в течение дня внутри 

специально организованной системы обучения и воспитания помогает накапливать разнообразный практический опыт и осуществлять 

познание внешнего мира, за счет чего происходит обогащение и развитие как психики, так и личности в целом (А.В. Запорожец); 

 принцип научной обоснованности содержания и его соответствия основным положениям возрастной и специальной психологии и 

педагогики, а также традиционным российским духовно-нравственным и социокультурным ценностям; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что означает признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, который заключается в построении образовательного процесса с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, возможностей и интересов детей с тяжелыми нарушениями развития. 

      Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на учении о единстве человека и среды, 

культуросообразности в образовании и воспитании личности, культурно-исторической теории развития высших психических функций, 

деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на следующие теоретические положения: динамическая 

взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка психических 

нарушений и расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует, что 

создание специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить 

средством предупреждения вторичных отклонений развития. 



Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и дифференцированном подходах к пониманию 

всех закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и 

личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и 

деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, 

его характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания и обучения ребенка и детей указанной категории, 

должны учитывать общий фон витальных и образовательных потребностей каждого конкретного ребенка, общие и специфические 

особенности и направленность на формирование компенсаторных механизмов и коррекцию имеющихся нарушений в развитии. Наряду с 

этим важно помнить о том, что для ребенка семья является первым и главным социальным институтом. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 

своим проблемным ребенком также относится к области значимых составляющих в концептуальных подходах.  

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического воздействия, т. е. ином, специально 

организованном образовательном пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для «врастания в 

культуру», реализации своего права на наследование общественно-исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в развитии (реализация особых 

образовательных потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и 

традиционное, а специально организованное, особым образом построенное образование. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, максимально возможное восстановление прав 

такого ребенка на наследование социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации средствами 

образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: 

научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы 

воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Однако они дополняются принципами специальной 

дошкольной педагогики:  учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 



развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности 

нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям;  

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Зависимость психического развития ребенка от условий, в которых он воспитывается и постоянно находится, определяет 

необходимость активного участия родителей в реализации специальных педагогических технологий в процессе его воспитания в семье.  

Все вышесказанное определило необходимость дополнения общих принципов педагогики и психологии положениями и концепциями 

специальной психологии и педагогики:  

 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; 

 идея о «смысловом строении сознания», когда чувственный и практический опыт имеют ведущее значение в формировании сугубо 

индивидуального «смыслообраза мира» у ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец); 

 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;  

 теория имитации и подражания, а также последовательного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев); 

 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(Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, А.В. Запорожец); 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 



 положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у детей и теория социальной компенсации (Л.С. Выготский); 

 принцип комплексного воздействия, т.е. научно-обоснованное сочетание коррекционно-педагогической помощи в образовании детей с 

СДР и медицинских мероприятий (в соответствии с ИПРА). Комплексный подход предполагает взаимодействие разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных руководителей, специалистов 

по адаптивной физической культуре–и сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями; 

 принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в образовании детей с ТМНР, когда основой 

содержания коррекционно-педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и физического 

развития; 

 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;  

 принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, означающий, что коррекционно-развивающая работа 

должна быть ориентирована на закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих детей с тяжелыми  

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, тактильной речи; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда специальные средства, методы и приемы обучения 

используются как для формирования у детей с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов 

компенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции нарушений поведения (Т.А. Власова, М.С. 

Певзнер); 

 положение о совместно-разделенной деятельности педагога и ребенка с ТМНР (А.И.Мещеряков, И.А. Соколянский), что предполагает 

последовательную смену формы взаимодействия (при постепенной передаче инициативы от взрослого к ребенку) от совместной 

деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с помощью или под контролем взрослого; 



 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; 

 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; 

  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 школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТМНР дошкольного возраста; 

 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 

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

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей); 

 принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в образовании ребенка с ТМНР.  

      Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В 

связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности 

ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное воспитание должно быть подчинено социальному развитию.... Социализацию ребенка 

он рассматривал как процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением способностью к знаковому опосредованию, что 

происходит, главным образом, в практической и символико-моделирующих видах деятельности и речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе определяются базовые направления 

педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в 



процессе следующих образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития;  физического развития, ориентированного также и на укрепление здоровья.  

1.2. Особенности развития ребёнка с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

  Ограниченное  понимание речи. Языковые  средства несформированны. Внимание с трудом привлекается, отличается 

неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 Здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 

средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и темпе движений. Движения 

замедленны, неуклюжи, что препятствует формированию некоторых прикладных физических действий (бег, прыжки и др.).  

 Самостоятельно ходит; 

 Владеет элементарными навыками в быту; 

Взаимодействует со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

подражает знакомым действиям взрослого; 

 Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, основные задачи коррекционной 

помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей со сложным дефектом развития обуславливают их 

особые образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с тяжелыми нарушениями  развития: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне взаимодействия с взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия с взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 



- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и воспитания являются: социально-

коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой 

категории детей является создание условий для формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, 

продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию 

детей со сложным дефектом является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также на формирование детско-родительских 

отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 

относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

1.3. Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;  



в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание содержания образовательной деятельности в соответствие с моделью  

 

Коррекционная 

направленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Я и окружающий 

мир   
 формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-

личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное  

 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явле-

ний, воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 

природы  

Формирование 

предметных 

действий 

 Формирование навыков целенаправленного действия: брать и класть 

предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 

взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, 

открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая 

их по размеру и т. д. 

  восприятие отдельных предметов из общего фона, выделяя их по 

просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где 



стульчик»; 

Сенсорное 

развитие  
 сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 

кубик»; 

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической 

и игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой 

домик для большой матрешки, маленький — для маленькой); 

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из 

двух-трех предметов или картинок). 

Ознакомление с 

окружающим 
 различать свойства и качества предметов: большой - маленький 

 

 

 

 

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности являются: 

 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 близкими и новыми взрослыми, 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 взрослого 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 взрослым, 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. 

Дети могут научиться: 

 в периоды бодрствования привлекать внимание близкого человека изменением поведения, беспокойством, 

двигательной активностью; 

  реагировать слуховым сосредоточением на доступный звуковой стимул в виде затормаживания движений, 

изменения мимики; 

 проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, тактильные, вибрационные стимулы; 

 фиксировать взгляд или слуховое внимание на яркой игрушке, громком звуке, прослеживать за его движением и 

изменением положения в пространстве, в том числе за счет изменения положения тела; 



 совершать направленные движения руками и ногами для изучения ближайшего пространства, извлекать из 

игрушки звук с помощью направленного двигательного акта; 

 демонстрировать продолжительное сосредоточение, ответную исследовательскую, двигательную и 

эмоциональную активности при контакте с внешним миром.  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребенку как к системно развивающемуся 

индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся 

социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий процесс 

для обоих участников общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося 

обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с детьми со сложным дефектом развития организуется взрослым: он ставит цель, 

анализирует условия и средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это 

не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником обучающего процесса – 

он должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях 

задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку 

не только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в 

процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у этой категории детей раньше, чем другие виды детской 

деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется 

работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми реализуются гуманные, личностно-

ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему; 



- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, 

подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их настроению, желаниям, достижениям и 

неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их индивидуальные особенности и состояния 

здоровья (предпочтение той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в поддержке взрослых; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют проявления сочувствия, сопереживания 

сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания 

друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, смех и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, возможности и способности; 



- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, музыкальный педагог) реализовывали выше указанные 

стратегии общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с 

ребенком создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях направлена на решение следующих задач: 

повышение педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных условий воспитания 

детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы 

работы у родителей формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой 

форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, 

обучение родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-просветительская; практические занятия для родителей; 

организация «круглых столов», родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки 

специалистами уровня психического развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий 

воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным вопросам воспитания детей; знакомятся с 

современной литературой в области психологи и специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители 

знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального поведения. 



Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 

характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня 

педагогической компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение 

вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным 

с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение 

родителей в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их 

позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим малышом. 

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в 

первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; 

составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей о способах и методах 

лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах и программах 

дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с 

педагогами разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами каждой семьи 

для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений  

могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и разрабатывает программу воспитания и 

обучения ребенка. При разработке программы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 



определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у детей с 

эмоциональными двигательными, сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается информация об условиях, необходимых для 

развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют родителей по 

вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по физическому воспитанию. Учитывая во многих 

случаях наличие нарушения общения у воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью 

музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия 

способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения 

подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития детей в 

семье.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Наилучшие результаты, обеспечивающие психическое развитие ребенка с ТМНР, могут быть достигнуты при воплощении 

содержания Программы в различных формах организации дошкольного образования: в группах дневного, круглосуточного и 

кратковременного пребывания, в условиях семейного воспитания, в психолого-педагогических и медико-социальных центрах, 

реабилитационных центрах и пр. 



Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осуществляется для достижения поставленных образовательных 

целей и решения намеченных коррекционно-развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса в 

образовательной организации. 

В дошкольных организациях, осуществляющих обучение детей, должны быть созданы все необходимые педагогические условия, 

изложенные в ФГОС. В первую очередь, это: 

- материально-техническое оснащение, 

- предметно-развивающая среда, 

- медико-социальные мероприятия, 

- кадры, имеющие специальную подготовку и квалификацию, позволяющую учитывать особые образовательные потребности и 

возможности развития детей с ТМНР, применять в педагогической работе современные методы и приемы коррекционного обучения. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, последовательного психического развития и социализации 

детей  является правильно организованная диагностика психического развития ребенка, результаты которой определяют содержание, форму 

предоставления, методы и приемы его обучения на текущем возрастном этапе. 

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

установление эмоционального контакта. При невозможности установления эмоционального контакта с ребенком в силу его пассивности, 

негативном поведении обследование переносится на другое время того же дня. Наряду с этим нужно применять такие специальные 

педагогические приемы, как: предъявлять задания в удобном для ребенка положении (лежа, сидя на полу или за столом); вызывать 

одновременное раздражение двух сенсорных систем (зрительной и слуховой, тактильной и зрительной); многократно предъявлять 

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

регулярно предоставлять ребенку время для непродолжительного отдыха, самостоятельной ориентировки в окружающем и проявления 

инициативы; чередовать различные виды активности/деятельности. 

Особенности состояния здоровья, восприятия и обработки сенсорной информации, поведения и взаимодействия с новыми взрослыми 

требует создания специальных условий во время психолого-педагогического обследования, умения устанавливать с ребенком 

эмоциональный контакт, обеспечивать комфортную атмосферу и чувство защищенности. В ходе специальным образом организованного 



эмоционально-развивающего взаимодействия рекомендуется использовать полифункциональные игровые пособия и технические средства. 

С их помощью оказывается одновременное раздражающее воздействие на поврежденные анализаторные системы ребенка, вызываются 

различные ощущения и интерес к диагностической ситуации, фиксируется ответ на внешнее воздействие, актуальный способ 

психологического взаимодействия и поведение. 

В процессе занятия следует создавать условия для частого повторения однотипных действий в ходе выполнения различных 

упражнений, что помогает повысить чувствительность к внешнему воздействию и вызвать активность определенных зон коры головного 

мозга. Систематически добиваясь психологического отклика от ребенка со сложным дефектом на различные внешние воздействия, взрослые 

способствуют становлению нервной деятельности ребенка, его физическому развитию, совершенствованию способности психического 

отражения действительности 

При реализации образовательной деятельности по Программе специалист должен соблюдать следующие педагогические условия: 

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

- разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 

- организация предметно-развивающей среды и содержательного общения взрослых с детьми с учетом целей и задач развивающего 

обучения и коррекционно-педагогического воздействия; 

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

Важным условием является обобщение содержания коррекционно-педагогической работы в индивидуальной программе, которая 

разрабатывается для каждого ребенка. В ней учитываются результаты анализа психологических достижений, ограничений и потенциальных 

возможностей ребенка, особенности освоения им программного материала предыдущего этапа, факторов, которые оказывают 

непосредственное влияние на динамику психического развития детей. На основании этого анализа в Программе указываются специальные 

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

формирование последующих, характерных для «зоны ближайшего развития» в пяти образовательных областях. Содержание 

индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы должно содействовать преобразованию «зоны ближайшего развития» в 

актуальные достижения психики ребенка в запланированный временной промежуток, т.е. реализовывать определенные цель и задачи 

коррекционно-педагогической работы. 



 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной социализации детей с ТМНР необходимо соблюдать 

единство развивающей среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

          Развивающая предметно-пространственная среда – это образовательное оборудование, материалы, мебель, предметы, пособия, 

технические средства и т.п., которые в сочетании с определенными принципами разделения пространства Организации (группы) 

обеспечивают всю полноту психического и личностного развития ребенка, становление всех видов детской деятельности, коррекцию 

вторичных отклонений в развитии. Предметно-развивающее пространство должно соответствовать актуальным и потенциальным 

возможностям психического развития детей с ТМНР, содействовать реализации индивидуальных способностей. Единство педагогического 

процесса и преемственность содержания Программы в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей системой 

требований к развивающей предметной среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления дошкольного учреждения. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда является одним из условий педагогического воздействия на психическое 

состояние детей. Она играет решающую роль в активизации следующих психических процессов у ребенка: внимания, восприятия, интереса 

к окружающему, эмоционального настроя. С другой стороны, она способствует организации в процессе занятия совместной содержательной 

деятельности взрослого с ребенком, а также самостоятельной целенаправленной активности самого малыша. Для того чтобы развивающий 

эффект предметно-развивающей среды был максимально высоким, при ее создании необходимо соблюдать ряд условий. 

Одно из них – это учет возрастных, физиологических и психологических особенностей детей с ТМНР. Игровой материал и оборудование 

для занятий должны способствовать всестороннему психическому развитию детей, в том числе двигательному, сенсорному и речевому 

развитию. 

Условие разнообразия и многофункциональности игрового материала подразумевает что предметы и пособия для занятия должны: 

- подбираться в соответствии с поставленными коррекционно-педагогическими задачами, 

- способствовать перспективному развитию навыков и умений ребенка, 

- отвечать возрастным и индивидуальным потребностям детей, 

- одновременно воздействовать на несколько анализаторов, 

- соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и правилам охраны жизни и здоровья детей. 



Предметно-развивающая среда должна выполнять следующие функции: стимулирующую, развивающую, организующую.  

Предметно-развивающая среда определяет успешность социальной адаптации ребенка. Она должна быть создана с учетом системного и 

личностно-ориентированного подхода к коррекционному обучению, направленного на формирование у детей с ТМНР потребности и навыка 

сотрудничества с взрослым и последовательного совершенствования всех видов детской деятельности в ходе практического познания 

окружающего мира. 

3.3. Режим дня 

в группе № 5 «Карусель» ТМНР 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей в группе (на участке) – взаимодействие с родителями, социально – коммуникативная 

деятельность, наблюдения в природе, игры 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

8.30 - 8.55 

Подготовка и проведение ООД согласно расписанию 8.55 - 10.30 

Второй завтрак проводится в перерыве между занятиями 10 минут (в период  

с 10.05 – 10.15 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование,  проектная деятельность 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

12.20-12.55 



Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

12.55-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, воздушные ванны (физическое 

развитие, труд, социально – коммуникативная деятельность) 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.25 

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические ситуации, художественная литература, 

продуктивная деятельность, ООД по расписанию 

15.25 – 15.35 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая деятельность, экспериментирование, 

проектная деятельность, коррекционные занятия 

15.35 - 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 - 17.00 

Игры, уход домой 17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Группа №5 « Карусель» ТМНР 

 

Дни недели ООД 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  1 Познавательное  

ООМ индивидуально 

 

 

С 09.00 индивидуально 

 2 Худ Эст (Рисование 

индивидуально) 

3 Физическое развитие 

индивидуально 

В
то

р
н

и
к
 1 Познавательное  

ФМП индивидуально 

 

Худ.Эст. (Лепка) 

 

С 09.00 индивидуально 

 

 

09.00 – 9.42 

2 

3 Худ. Эст. (Музыкальное развитие) 

С
р
ед

а
 1 Развитие речи индивидуально 

 

 

 

С 09.00 индивидуально 

 
3 Физическое развитие 

индивидуально 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1 Познавательное  

Сенсорное индивидуально 

 

 

С 09.00 индивидуально 

 
 

2 Худ Эст (рисование 

индивидуально) 

 Физическое развитие 

индивидуально 

С 11.55  

 

3 Ознакомление с худ. литературой 15.40-16.02 



П
я
тн

и
ц

а 

1 Развитие речи индивидуально 

 

 

С 09.00 индивидуально 

 2 Худ Эст (Аппликация 

индивидуально) 

3 Худ. Эст. (Музыкальное развитие) 9.20 –  9.42 

всего 15 

 

 

 

Лексические темы группы компенсирующей направленности для детей с ТМНР 2 год обучения 2022 – 2023гг. 

 

 

№ 

п/п 

Месяц Неделя Период времени Название темы 

1 Сентябрь I- II с 01.09 – по 11.09 Педагогическое наблюдение 

III- IV с 14.09 – по 25.09 «Детский сад.  

Дорога в детский сад» 

2 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

I С 28.09 – по 16.10  

«Игрушки»(кукла, машинка, кубики, мяч) 
II с 05.10 – по 09.10 

III с 12.10 – по 16.10 

IV с 19.10 – по 23.10 «Овощи» 

V с 26.10 – по 30.10 «Фрукты» 

3 

 

 
 

Ноябрь 

 

 
 

I с 02.11 – по 06.11  «Домашние животные (кошка, собака)» 

II с 09.11 – по 13.11 

III с 16.11 – по 20.11 «Домашние птицы» 

 IV с 23.11 – по 27.11 

4  

Декабрь 

I с 30.11 – по 04.12 «Дикие животные» (заяц, медведь) 

 II с 07.12 – по 11.12 

III с 14.12 – по 18.12  «Елка. Новый год»  

V с 21.12 – по 25.12 

  
 с 28.12 – по 31.12 ДНИ ЗИМНИХ ЗАБАВ 

5 

 
 

Январь 
 

III с 11.01 – по 15.01  «Посуда» (ложка, тарелка, чашка) 

 IV с 18.01 – по 22.01 

V с 25.01 – по 29.01 

6 Февраль I с 01.02 – по 05.02 «Одежда» 



  II с 08.02 – по 12.02 «Обувь» 

III с 15.02 – по 19.02 Моя семья. Праздники 

IV с 22.02 – по 26.02 

7 
Март 

 

I с 01.03 – по 05.03 

II с 09.03 – по 12.03 «Мебель» 

IV с 15.03 – по 19.03 

V с 22.03 – по 26.03 «Человек. Части тела» 

8 

 
Апрель 

 

I с 29.03 – по 02.04  

II с 05.04 – по 09.04 «Продукты питания» 

III с 12.04 – по 16.04 

IV- V с 19.04 – по 30.04 Педагогическое наблюдение 

9 Май 

I с 03.05 – по 07.05 «Игрушки»Игровые действия с мячом, куклой, 

машинкой III с 10.05 – по 14.05 

IV с 17.05 – по 21.05 «Домашние животные» (кошка,собака) 

V с 24.05 – по 28.05 «Дикие животные» (заяц,медведь) 

 

 

 

 

 

Циклограмма педагогической деятельности 

 

Дни недели Время работы Дети Кабинет Педагоги Родители Всего часов в 

день 

Понедельник 

8.30 – 12.30 

8.30 – 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

коррекционно – 

развивающая 

деятельность 

 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей детей, 

изготовление 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 



10.30 – 12.30  Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей детей, 

изготовление 

пособий 

 

Консультация 

для 

воспитателей и 

педагогов 

Вторник  

8.30 – 12.30 

8.30 – 9.00 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 10.30 

 

 

 

 

10.30 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

коррекционно – 

развивающая 

деятельность 

 

 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей детей, 

изготовление 

пособий 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей детей, 

изготовление 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для 

воспитателей и 

педагогов 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

Среда  

14.30 – 18.30 

14.30 – 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей детей, 

изготовление 

пособий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 



 

 

 

 

17.30 – 18.30 

коррекционно – 

развивающая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

Четверг  

8.30 – 12.30 

 

8.30 – 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 10.30 

 

 

 

 

10.30 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

коррекционно – 

развивающая 

деятельность 

 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей детей, 

изготовление 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей детей, 

изготовление 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для 

воспитателей и 

педагогов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

Пятница  

14.30 – 18.30 

14.30 – 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

коррекционно – 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 



 

 

 

17.30 – 18.30 

развивающая 

деятельность 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 
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