
 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

    (в соответствии с Федеральным государственным образовательным         

стандартом дошкольного образования и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023г. 



2 
 

Пояснительная записка 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3« Ивушка» 

Ярославского  муниципального  района. 

Сокращенное 

наименование 

учреждения 

МДОУ  № 3 « Ивушка» ЯМР 

Статус 

образовательного 

учреждения 

Функционирующее  

Год основания 
Основное здание 2016г. 

Модульное здание 2020г. 

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Основные виды 

деятельности 

Реализация программ:  

1. Основная образовательная  программа ДО 

2.  Адаптированная образовательная программы ДО по 

назологиям 

Адреса 

фактического 

местонахождения 

150507 , Ярославская область,  Ярославский район, пос. Ивняки 

Основное здание  ул. Центральная,  д.11. 

Модульное здание ул.Центральная,  д.11.А 

Руководитель 

учреждения 
Заведующий  Шаброва Алевтина Ивановна 

Контактный 

телефон 
(84852) 59-36-17 

Учредителем  

Образовательного  

учреждения 

Ярославский муниципальный район Ярославской области 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Осуществляет управление образования Администрация 

муниципального района 

Адрес сайта hptt: //ds3yar.edu.yar.r 

Адрес электронной 

почты 
E-mail: ds3ivushka@rambler.ru 

Устав 
Утвержден приказом управления образования  Администрации 

Ярославского муниципального района от 16.11.2015г. № 321 
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Лицензия 

№309/16 от 30 мая 2016г.  Серия 76Л02 № 0001083 

переоформлена лицензия от19.08.2020г.№ 100/05-03 

Серия 76П01 № 0005480 

Режим работы 

МДОУ 

5-дневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей с 

07.00 ч. до 19.00 ч. Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Количество групп 

 
В МДОУ функционирует всего 12 групп 

Виды групп 

12 групп: комбинированные, общеразвивающие. 

Вид группы зависит от количества воспитанников, имеющих 

заключения ЦПМПК. 

Структура  

учебного года  

Учебный год в ДОУ  начинается 1 сентября и заканчивается 31  

мая.  

Учебный период – 34 недели 

Диагностический период – 10 недель.  

Начальная диагностика -  4 недели сентября 

Срезовая диагностика – 2 недели января.  

Итоговая диагностика – 2  недели в конце апреля, 2 недели  в 

начале мая. 

Каникулы – 3 недели (последняя неделя декабря, 1-2 недели 

января). 

В летний период (июнь – август) в МДОУ реализуется 

совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

художественно-эстетической и физической направленности. 

Основные 

направления 

 деятельности: 

 

 охрана жизни и здоровья детей 

 выявление и развитие способностей 

 психологическая и эмоциональная защищенность 

 предупреждение дефектов в развитии ребенка 

Условия 

воспитания 

 и обучения 

 

 Земельный участок  общая площадь – 20239 кв.м. 

 Общая площадь основного здания детского сада составляет  - 

3852,9 кв.м. 

 Общая площадь модульного здания детского сада составляет 

- 811,2 кв.м. 

 

Цель, задачи и условия реализации Программы 

 

Цель Программы – проектирование содержания образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности для развития физического и 

психологического потенциала детей с ТМНР, формирования более совершенных 
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возрастных психологических достижений и последовательной социализации, 

предупреждения появления психологических отклонений вторичной и третичной 

природы, за счет специальным образом организованной совместной деятельности 

взрослых с детьми и взаимодействия со сверстниками в соответствующих актуальным 

психологическим достижениям видах деятельности.  

Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач:  

 создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по 

ключевым направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-

коммуникативному, нравственно-эстетическому; 

 использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР 

адекватных средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом 

медицинских рекомендаций и ИПРА; 

 формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его 

индивидуальных психологических возможностей и образовательных 

потребностей;  

 своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для 

внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с целью 

последовательной амплификации психического развития и формирования 

позитивных психических свойств и личностных качеств; 

 создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах 

атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с 

ТМНР и ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого 

условия реализации личностного потенциала каждого обучающегося и его 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной 

нагрузки с учетом рекомендаций специалистов ПМПК и ИПРА; 

 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНМР во время реализации 

образовательной деятельности для достижения планируемых результатов и 

целевых ориентиров обучения, развития способностей и личностного потенциала, 
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формирования социальных способов взаимодействия с детьми, взрослыми и 

окружающим миром, позитивных личностных качеств при сохранении и 

укреплении здоровья; 

 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-

педагогической помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях 

психического и физического развития ребенка, актуальных и потенциальных 

психофизических возможностей, объективной жизненной ситуации; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 

обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум; 

 организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей 

в вопросах воспитания и обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных 

условий для полноценного психического развития ребенка;  

 соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению 

детей в условиях Организации и семьи; 

 подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) 

путем обеспечения преемственности задач в содержании образования и 

воспитания дошкольной образовательной организации и начальной школы, а 

также за счет учета целевых ориентиров. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При всей специфике и вариативности психического развития детей с ТМНР 

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 
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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 ТМНР. 

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; 
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 идея о «смысловом строении сознания», когда чувственный и практический опыт 

имеют ведущее значение в формировании сугубо индивидуального 

«смыслообразования  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 ТМНР 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; 
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 принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что  коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована 

на закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для 

многих детей 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; 

 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 
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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. При этом за МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР 

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.  

 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры являются для педагогов и родителей психологической 

основой образовательной и воспитательной деятельности. 

Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности: 

 

 ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство 

голода/насыщения, дискомфорт/комфорт, опасность/безопасность; 

 синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-

личностного общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в 

настроении и переживании происходящего вокруг; 

 снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных 

эмоций в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

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

лежа на спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

 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; 
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 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; 

 монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как 

средства информирования взрослого о своем физическом и психологическом 

состоянии; 

 дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении 

комфорта и дискомфорта; 

 активизация навыков подражания взрослому – 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; 

 ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование взрослого 

о дискомфорте после выполнения акта дефекации/мочеиспускания изменением 

мимики и поведения; 

 поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 

общения со взрослым; 

 появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями детей: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-

неприятного; 

 проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 

устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 
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 готовность и проявление стремления у детей 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 со взрослым по поводу действий с 

игрушками; 

 передвижение в пространстве с помощью сложных координированных 

моторных актов – ползание; 

 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 со взрослым; 

 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 со взрослым; 

 использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

 выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

 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 взрослым. 
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Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

 

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

 осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата) на небольшие расстояния; 

 изменение поведения в момент акта дефекации/мочеиспускания, привлечение 

внимания взрослого с помощью доступного коммуникативного способа, 

фиксация произошедшего в виде социального знака; 

 знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении и 

т.п., согласование поведения с действиями взрослого, предвосхищение 

действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

 точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 

отраженно за взрослым (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 со взрослым;  

 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 взрослого; 
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 копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе 

звуковой и слоговой последовательности, отраженно за взрослым, применение 

их с учетом социального смысла;  

 согласование своих действий с действиями других детей и взрослых: начинать 

и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

 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 взрослого, других детей. 

 

Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 

 

 определенная/частичная степень самостоятельности во время приема пищи, 

при выполнении акта дефекации/мочеиспускания, гигиенических процедур, 

одевании; 

 информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и потребности в 

мочеиспускании/дефекации с помощью доступных средств коммуникации; 

 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 взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 умение выполнять доступные движения под музыку; 

 умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, 

жестов и речи; 

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

результатов продуктивной деятельности; 
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 понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 

 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.  

 координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 

скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;  

 подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

 доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

 

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 детей с 

ТМНР требуют создания специальных условий обучения для формирования 

возрастных психологических достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а 

также коррекции как общих, так и специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР, Ее наличие обеспечивает возможность достижения 
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детьми целевых ориентиров АОП и открывает перспективы освоения содержания 

общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть 

представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается в 

программе коррекционной работы (ПКР). Ориентиром для определения 

содержания коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной области 

являются актуальные психологические достижения и «зона ближайшего развития» 

ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической, социально-

коммуникативной, познавательной, речевой), которые были зафиксированы в ходе 

последнего контрольного психолого-педагогического обследования. Специальные 

средства обучения и техническое оснащение образовательного процесса подбираются 

в зависимости от состояния здоровья ребенка, характера, степени тяжести и 

структуры первичных нарушений развития. При анализе результатов сопоставления 

клинической и психолого-педагогической информации о текущем соматическом, 

неврологическом, физическом и психологическом состоянии ребенка следует 

придерживаться системного подхода. Также необходимо учитывать характер влияния 

социальных условий жизни и воспитания. Особое внимание следует уделять 

уточнению функциональных возможностей анализаторов и процессу формирования 

компенсаторных механизмов, реальному самостоятельному использованию их в 

практической деятельности. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все 

специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная 

группа) при непосредственном участии родителей (лиц их замещающих). 

Содержание ПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 

потребностей ребенка с ТМНР. Она включает:  

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

психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (лиц их 

замещающих), анализа рекомендаций ПМПК и заключений врачей-специалистов; 

 углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью 

определения актуального уровня психического развития, структуры нарушений 

психического развития, потенциальных возможностей в обучении, 

индивидуальных особенностей поведения и личностных характеристик на момент 

поступления в Организацию.  
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2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами 

экспертной группы в сотрудничестве с родителями (лицами их замещающими) 

осуществляется наполнение ПКР конкретным содержанием, которое соответствует 

индивидуальным особым образовательным потребностям ребенка:  

 определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных 

областей;  основные направления и содержание коррекционной работы с учетом 

структуры дефекта, а также наиболее эффективные методы и приемы обучения, 

способствующие успешному овладению ребенком содержанием ПКР.  

 результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с 

ТМНР используются для определения мер и условий, необходимых для 

реализации потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании\раздевании, 

совершении гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения 

безопасной среды. Специалисты разрабатывают алгоритмы действий на случай 

возникновения разных непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизни и здоровья воспитанника. Под присмотром и уходом за детьми понимается 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

 определяется перечень необходимых технических средств (включая 

индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, 

необходимых для реализации содержания ПКР.  

 определяются формы сотрудничества  МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР с семьей 

обучающегося, степень участия родителей в реализации содержания ПКР на 

данном этапе его развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ПКР утверждается консилиумом МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР. В 

зависимости от результатов анализа медико-социальной информации и психолого-

педагогического обследования ребенка с ТМНР консилиум устанавливает срок 

реализации ПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не может превышать 

одного года. 

4. В процессе реализации ПКР  проводится промежуточный мониторинг, по 

результатам которого допускается внесение корректив в различные структурные 

компоненты программы.  

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ 

результатов реализации ПКР. Консилиум МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР на основании 
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данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения 

родителей и специалистов, реализующих образовательный процесс, принимает 

решение о корректировке содержания ПКР или прекращении ее действия. Важно, 

чтобы в процессе оценки эффективности реализации ПКР было уделено место 

анализу качества и полноты созданных для данного ребенка специальных 

образовательных условий для его полноценного включения в образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными психологическими особенностями и 

возможностями. Положительная динамика в развитии ребенка и социализации 

является основанием для разработки нового содержания ПКР. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

 

В соответствии с ФАОП ДО процесс обучения детей с ТМНР реализуется на 

основе личностно-ориентированного подхода, при котором центром внимания 

специалистов является личность ребенка, его индивидуальные психологические 

качества, стремления и мотивы, а также особые образовательные и психологические 

потребности. Известно, что существенный вклад в формирование детской личности 

вносят первые эмоциональные отношения, которые складываются с матерью и 

другими взрослыми, с течением времени обогащаются, претерпевают глубокие 

изменения и становятся необходимой основой для возникновения высших 

социальных чувств.  

В процессе общения с окружающими людьми и с помощью взрослых дети 

овладевают социальным опытом, воплощенным в орудиях труда, языке, 

произведениях науки и искусства и т. д.. 

Процесс межличностного взаимодействия взрослых с детьми подвержен 

постоянному преобразованию и имеет определенную динамику. Он представляет 

собой фундаментальный стержень коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания.  

Образовательный процесс необходимо настроить таким образом, чтобы он 

обеспечивал максимальное развитие личности, доступное ребенку на каждом 

возрастном этапе его психического развития. Процесс обучения всегда происходит в 

форме сотрудничества ребенка и взрослого и представляет собой вариант того 

взаимодействия, которое приводит к социальному развитию ребенка.  

Обучение может дать развивающий эффект лишь при условии, что ребенок 

усваивает новые знания не пассивно, а активно в процессе деятельности, прежде всего 
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материальной, практической. Усилия воспитателей и педагогов должны быть 

направлены на развитие и стимулирование чувственного опыта в сочетании с 

моторной активностью у детей на самых ранних этапах. Лучшим средством для 

стимулирования ребенка к активности и для закрепления сенсомоторного опыта и 

навыков является практическая ориентировочная и познавательная деятельность 

детей. Задача взрослого – своевременно поддерживать мимолетные инициативы 

ребенка, развивать их специальными педагогическими средствами и приемами.  

В основу технологии обучения детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР 

положена система, разработанная И.А. Соколянским и А.И. Мещеряковым и 

известная как «совместно–разделенная деятельность». Она заключается в плавном 

изменении формы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе обучения.  

Первоначально это взаимодействие активного взрослого с пассивным, а иногда 

и проявляющим негативизм ребенком – совместная деятельность. Педагог берет руки 

ребенка в свои и выполняет необходимые движения руками ребенка до достижения 

результата. Постепенно в процессе взаимодействия педагог стимулирует ребенка на 

проявление активности, поддерживает каждое такое проявление. Следующий этап – 

совместно-разделенная деятельность при минимальной активности ребенка. Педагог 

руками ребенка выполняет необходимые движения. Почувствовав малейшую 

активность ребенка при выполнении какой-либо операции, педагог предоставляет ему 

инициативу выполнения этого движения.  В момент полного снижения активности 

ребенка педагог снова берет инициативу выполнения операции на себя и 

возвращается к совместной деятельности до достижения результата. Затем следует 

этап совместно-разделенной деятельности с равнозначным участием ребенка и 

взрослого: в процессе деятельности ребенок выполняет самостоятельно уже 

освоенные наиболее простые операции, остальные выполняет совместно с педагогом, 

который предоставляет ребенку инициативу при проявлении активности, до 

достижения результата. Совместно-разделенная деятельность при минимальной 

активности взрослого заключается в том, что в процессе деятельности ребенок 

выполняет самостоятельно большинство освоенных операций, выполнение наиболее 

трудных операций при необходимости корректируется педагогом, до достижения 

результата. Таким образом доля активности ребенка с каждым повторением 

осваиваемой операции увеличивается, постепенно превращаясь в его 

самостоятельную деятельность, когда ребенок  выполняет необходимые движения сам 

до достижения результата. 



19 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

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

немедленного оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в МДОУ 

№3 «Ивушка» ЯМР, но одновременно и создания специальных условий для его 

воспитания и развития в семье.  

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива МДОУ №3 

«Ивушка» ЯМР с семьями дошкольников заключается в расширении «поля» 

коррекционного воздействия, обучении родителей (лиц их замещающих) созданию 

специальных условий, жизненно необходимых для развития ребенка с ТМНР; 

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

и реабилитационного потенциала, собственных ресурсов всех членов семьи, которые 

направляются на развитие и максимально возможное преодоление выявленных 

нарушений. 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на 

следующих принципах: 

 семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, 

изначально обладающая потенциальными возможностями к созданию 

благоприятных условий для развития и воспитания ребенка;  

 взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках 

комплексного и непрерывного сопровождения, начиная с раннего и 

дошкольного возраста; 

 семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой 

ребенок не только живет, но в которой формируются его представления о себе 

и мире, нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных 

связей. 

Взаимодействие с семьями детей с ТМНР направлено на решение следующих 

задач: 

 определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (лиц их замещающих), а также других родственников на 

совместную работу; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (лиц их замещающих), других 

членов семей, формирование психолого-педагогической компетентности близких 

ребенку с ТМНР лиц, непосредственно участвующих в его воспитании и 
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коррекции нарушений; 

 оптимизация самосознания родителей ребенка с ТМНР, нейтрализация тяжелых и 

длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами психофизического 

развития ребенка;  

 формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и 

умений конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР 

посредством проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

 

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-развиваю МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР, осуществляющих обучение детей 

с ТМНР, 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.  

Все специалисты МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР, реализующие образовательный 

процесс, регулярно повышают свой профессиональный уровень, ориентируются и 

умеют использовать современные достижения в области специальной педагогики и 

психологии. В  МДОУ «Детский сад №3 «Ивушка»» создано сетевое взаимодействие 

педагогов, работающих по Программе, а также налажена система связи с другими 

специалистами и ведомствами, предоставляющими медико-социальную помощь 

детям с ТМНР.  
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Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 

последовательного психического развития и социализации детей с ТМНР является 

правильно организованная диагностика психического развития ребенка, результаты 

которой определяют содержание, форму предоставления, методы и приемы его 

обучения на текущем возрастном этапе.  Психолого-педагогическая диагностика 

детей с ТМНР может осуществляться как по отечественным, так и зарубежным 

методикам или тестам.  

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной 

социализации детей с ТМНР в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР соблюдается 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 

обеспечивают всю полноту психического и личностного развития ребенка, 

становление всех видов детской деятельности, коррекцию вторичных отклонений в 

развитии. Предметно-развивающее пространство МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР 

соответствует актуальным и потенциальным возможностям психического развития 

детей с ТМНР, содействует 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. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда МДОУ №3 

«Ивушка» ЯМР 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 в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР соблюдают ряд условий.  
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Одно из них – это учет возрастных, физиологических и психологических 

особенностей детей с ТМНР. Игровой материал и оборудование для занятий   

способствуют всестороннему психическому развитию детей с ТМНР, в том числе 

двигательному, сенсорному и речевому развитию. 

Важным являются условия эстетического благополучия и гармоничного 

цветового решения. Единые стилистическое и цветовое решения обеспечат высокую 

концентрацию внимания детей с ТМНР на действиях взрослого и игровом материале в 

течение занятия. Постоянство обстановки будет создавать у детей положительный 

эмоциональный настрой, располагать к определенному виду деятельности, вызывать 

чувство защищенности. 

Условие разнообразия и многофункциональности игрового материала 

подразумевает что предметы и пособия для занятия в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР: 

 подбираются в соответствии с поставленными коррекционно-

педагогическими задачами, 

 способствуют перспективному развитию навыков и умений ребенка, 

 отвечают возрастным и индивидуальным потребностям детей, 

 одновременно воздействуют на несколько анализаторов, 

 соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и правилам охраны 

жизни и здоровья детей. 

Для проведения коррекционно-педагогических занятий в МДОУ №3 «Ивушка» 

ЯМР учитываются достаточный объем, вариативность и гибкое зонирование 

предметно-развивающего пространства. 

Площадь игрового пространства в М МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР обеспечивает 

ребенку с ТМНР возможность безопасного свободного передвижения в нем. Условное 

выделение разнообразных игровых зон  позволяет менять деятельность ребенка в 

процессе занятия, использовать каждую из зон как средство педагогического 

воздействия на определенную линию развития: сенсорную (контрастно оформленный 

уголок с музыкальными игрушками и звучащими пособиями), двигательную (зона на 

ковре с набором объемных модулей и приспособлений для развития основных 

движений), речевую (среда, оборудованная зеркалом и игрушками-персонажами), 

социальную (стол и стул для занятий). Каждая из этих зон не пересекается с другой, 

вариативна в своем назначении, является составной частью единого образовательного 

пространства.  

Следует помнить об оптимальной насыщенности развивающей среды 

предметами, несущими в себе диагностическую и развивающую функции. Предметно-
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развивающее пространство в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР оснащено небольшим 

количеством предметов, каждый из которых способен привлечь внимание и вызвать 

познавательный интерес у ребенка и может быть применен в целях диагностики его 

уровня психического развития, доступен в использовании самим ребенком. 

Чрезмерное наполнение пространства игровой комнаты различными пособиями и 

игрушками может оказывать на ребенка излишнее возбуждающее действие. 

Предметно-развивающая среда в  МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР выполняет 

следующие функции: стимулирующую, развивающую, организующую.  

При планировании коррекционно-педагогического занятия педагог-дефектолог 

МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР выбирает условия его проведения и положение ребенка во 

время обучения. Так, с детьми раннего возраста с крайне медленным и минимальным 

темпами психического развития будут  проводиться, если ребенок находится в 

положении лежа на твердой ровной поверхности или полусидя в ортопедическом 

кресле/стуле. При освоении ребенком навыков сидения и самостоятельного изменения 

положения тела, контроля позы и равновесия можно одну из частей занятия по 

развитию предметных, орудийных и игровых действий организовывать, сидя за 

детским столом. В старшем дошкольном возрасте, при явной динамике психического 

развития, занятия с ребенком с ТМНР все чаще проводятся за столом или детской 

партой, а игры – сидя на ковре или мате, т.е. в удобном для ребенка неформальном 

положении. Игры планируется регулярно включать в занятия для  мышечного 

расслабления и смены рабочей позы. При проведении занятия  предусматриваются 

различные фактуры поверхностей, на которых ребенок сидит или выполняет действия 

с предметами. Разнообразие  окружающей обстановки, изменение положения тела 

ребенка и рабочих поверхностей во время занятий являются условиями его 

физического комфорта, поддержания познавательного интереса и повышения 

результативности деятельности. 

Игровой материал и пособия для занятий в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР 

тщательно подбираются в соответствии с целью и задачами коррекционно-

развивающего обучения на текущем этапе развития ребенка. Игрушки с разной 

степенью интенсивности воздействия (обычной, усиленной, высокой) будут 

способствовать формированию компенсаторных механизмов, развитию ведущей и 

типичных видов детской деятельности. 

Материально-техническое оснащение (стулья, кровати, укладки, цвет стен и 

т.д.) в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР способствует восстановлению и сохранению 

здоровья детей, используется в качестве средства познания окружающей 
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действительности, развития коммуникативной деятельности и социализации детей с 

ТМНР. 

Дети с ТМНР в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР обеспечены индивидуальными 

техническими средствами коррекции в соответствии с медицинскими показаниями и 

рекомендациями ИПРА, при точном соблюдении правил их использования и контроля 

эффективности применения: 

 средства передвижения; 

 средства коррекции сенсорных функций; 

 средства для приема пищи и самообслуживания; 

 ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 

 специальная мебель; 

 специальные приборы для обучения;  

 специальные средства для развития движений и релаксации; 

 специальные игровые и дидактические пособия, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 технические средства для развития речи. 

Для беспрепятственного посещения ребенком с ТМНР в  МДОУ №3 «Ивушка» 

ЯМР имеется пологий (10-12°) пандус у входа в здание. Двери здания  открываются в 

обе стороны. Ширина дверных проёмов не менее 90 см. Вдоль коридоров и лестниц  

поручни, доступные по росту, чтобы обучающиеся могли самостоятельно 

перемещаться по зданию. На дверях и крайних ступенях лестниц  сигнальная 

маркировка, тактильные ориентиры. Также присутствует разнообразное рельефное 

покрытие полов в разных помещениях и использование тактильной плитки с целью 

сообщения о направлении движения и препятствиях на пути перемещения. Покрытие 

стен, мебели и пособий  матовое, чтобы не допускать бликов. Мебель  подобрана с 

учетом ее безопасности, то есть с закругленными или закрытыми мягкой плотной 

тканью углами, в соответствии с возрастом и ростом детей. Оборудование и игровой 

материал размещены таким образом, чтобы оставалось свободное пространство, 

позволяющее детям свободно и самостоятельно передвигаться по группе. 

Также в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР созданы условия для самостоятельного 

передвижения ребенка, имеющего выраженные нарушения зрения в структуре ТМНР, 

в пределах тех помещений, в которых он часто находится (гардеробная комната, 

групповая, умывальная, туалетная и т. п.). Эти помещения, где дети осуществляют 

различные виды деятельности (бытовую, игровую, учебную), имеют неизменяемое 
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расположение мебели и оборудования,  оснащены ориентирами, помогающими детям 

свободно передвигаться и находить необходимые им зоны группы и расположенные в 

них предметы (например, аппликационные, рельефные, барельефные картинки на 

шкафчиках для одежды, для туалетных принадлежностей, на стульчиках; 

выполненные таким же способом метки на стенах помещений и т. п.). В случаях 

необходимости перестановки мебели, оборудования или изменения местоположения 

игрового материала детей предупреждают об этом, показывают им все, что 

изменилось (вместе с ними обследуют окружающее пространство и находящиеся в 

нем предметы). 

Дети со значительным снижением будут обеспечены звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования (слуховыми аппаратами, 

кохлеарными имплантами). Для детей со снижением или отсутствием зрения 

доступны лупы с различным увеличением (ручные, опорные, стационарные), 

проекционные увеличивающие аппараты; трости; брайлевские колодки, приборы для 

рельефного рисования, грифели и прибор для ручного письма; «говорящие книги», 

специальные устройства для их прослушивания и др.. 

Предметно-развивающая среда определяет успешность социальной адаптации 

ребенка. Она  создана с учетом системного и личностно-ориентированного подхода к 

коррекционному обучению, направленного на формирование у детей с ТНМР 

потребности и навыка сотрудничества с взрослым и последовательного 

совершенствования всех видов детской деятельности в ходе практического познания 

окружающего мира.   

Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам МДОУ «Детский сад №3 «Ивушка»»   пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ТМНР, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

обучающихся и их семей, педагогов и других сотрудников МДОУ №3 «Ивушка» 

ЯМР. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено, в первую 
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очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР. 

Планирование деятельности направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

АОП для детей с ТМНР. 

Режим дня и распорядок 

 

Режим дня для детей с ТМНР в МДОУ «Детский сад №3 «Ивушка»» строится с 

учетом состояния их здоровья и физических возможностей, индивидуальных 

психологических особенностей и достижений. Организация распорядка дня 

основывается на определенной последовательности (чередовании) периодов 

бодрствования, сна, приема пищи, организации образовательных занятий и 

целенаправленной организации детского досуга. При планировании режима и 

распорядка дня, продолжительности развивающих занятий и совокупной 

педагогической нагрузки учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности ребенка.   

При организации режима следует исходить из рекомендаций Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

Такие режимные моменты, как утреннее прибытие в группу, выполнение 

гигиенических процедур, прием пищи, сон, пробуждение в МДОУ №3 «Ивушка» 

ЯМР проходят в спокойной эмоционально комфортной обстановке, реализуются без 

спешки, в подходящем ребенку темпе и форме взаимодействия со взрослым, при 

оказании необходимого объёма помощи. Также уделяется особое внимание 

тщательному планированию последовательности действий специалиста, 

обеспечиваются условия для активного участия и последовательного становления 

самостоятельности ребенка.  

Все обучающие и коррекционно-развивающие занятия осуществляются 

преимущественно в утреннее время. В сетке занятий выделяется время для развития 

физических возможностей детей, формирования здоровых пищевых привычек, 
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закаливания, а также реализации здоровьесберегающих технологий с использованием 

методов ЛФК, массажа – по показаниям.  

Максимальная продолжительность активного бодрствования и досуга детей 

определяется рекомендациями врача-педиатра, также как частота и 

продолжительность сна/периода отдыха.  

Прогулки на свежем воздухе в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР проводятся 

ежедневно в первой и второй половинах дня. Их продолжительность может быть 

разной (от 30 минут до 2-х часов) и определяется МДОУ «Детский сад №3 «Ивушка»»  

в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15
º
С 

и неблагоприятных погодных условиях продолжительность прогулки сокращается, 

вплоть до отмены, делая более частым проветривание помещений. 

В МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР отдельное внимание уделяется организации 

приема пищи с определенным интервалом. Педагоги или воспитатель, которые кормят 

ребенка, при проведении кормления очень чутки ко всем детским проявлениям, умело 

распознают сигналы и поведение ребенка, понимают, какие движения или звуки 

означают отказ, а какие – усталость и потребность в небольшом перерыве. Во время 

кормления соблюдается ряд условий: подбор оптимальной для приема пищи позы, 

поддержка зрительного и тактильного (если ребенок слабовидящий или слепой) 

контакта, внимательное слежение за коммуникативными сигналами. Возможны 

разные варианты размещения ребенка для приема пищи: на руках у взрослого, если 

это соответствует состоянию ребенка; за детским столом или на специальном детском 

стуле; в инвалидном кресле (коляске); полусидя в кроватке, если ребенку невозможно 

подобрать никакое другое положение или ребенок болен. Обязательным является 

ежедневный дневной сон.  


