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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛОбязательная часть
Пояснительная запискаАдаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся стяжелыми множественными недостатками развития группы «Особый ребенок» (далее – АОПДО или Программа ) муниципального дошкольного образовательного учреждения«Детский сад № 241 Дзержинского района Волгограда» разработана в соответствии с: Конвенцией о правах ребенка ООН;-Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном иинклюзивном образовании детей»-‒ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях истратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;– Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целяхразвития Российской Федерации на период до 2030 года»;– Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основгосударственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;– Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральныйзакон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»– Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Обутверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано вМинюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказаМинпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6февраля 2023 г., регистрационный № 72264);– Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрированов Минюсте России 27 января2023 г., регистрационный № 72149);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая2020г № 236 с изменениями, утвержденными приказом от 4 октября 2021 г.№ 686);– Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утвержденыпостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г.,регистрационный № 61573);– Уставом МАДОУ д/с № 66;– Программой развитияМАДОУ д/с № 66.



6

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса(содержание, формы) в ДОУ для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития(далее ТМНР) в возрасте 3-7(8) лет и обеспечивает построение целостного педагогическогопроцесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка физическое,социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое вовзаимосвязи, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.Содержание АОП ДО в соответствии с требованиями ФАОП и Стандарта включает триосновных раздела – целевой, содержательный и организационный.АОП ДО предназначена для воспитателей и специалистов МОУ детский сад №241(далее МОУ) и раскрывает общую модель построения образовательного процесса ипроектирования образовательной деятельности для воспитанника с ТМНР, способствующуюпоследовательному совершенствованию их психического развития, формированиюмеханизмов компенсации и социальной адаптации.Особое внимание в Программе уделено организации коррекционно-развивающегообучения, развитию их потенциальных возможностей, формированию механизмовкомпенсации и социальной адаптации путем разработки и практической реализации планаиндивидуально подобранных коррекционных методов, приемов и форм работы с цельюобеспечения комплексного развивающего воздействия предметно-пространственной среды,создания комфортной эмоционально-насыщенной атмосферы общения специалистов сребенком.
1.1. Цель и задачи ПрограммыЦель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими иособыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальнымиособенностями его развития и состояния здоровья.Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствуетреализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного икачественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществедуховно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения егообразовательных потребностей и интересов.Задачи Программы:-корректировать недостатки психофизического развития обучающихся с ТМНР-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся с ОВЗ, в том числеих эмоциональное благополучие;-обеспечивать равные возможности для полноценного развития ребенка с ОВЗ в периоддошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социальногостатуса;-создавать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными,психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать способности и творческийпотенциал каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником,родителями (законными представителями), другими детьми;-объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения винтересах человека, семьи, общества;-формировать общую культуру личности обучающихся с ОВЗ, развивать их социальные,нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность,самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебнойдеятельности;
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-формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим ииндивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;-обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителей (законных представителей) иповышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации),охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;-обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального общегообразования. 1.2 Принципы и подходы к формированию ПрограммыВ соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:1. Поддержка разнообразия детства.2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитиичеловека.3. Позитивная социализация ребенка.4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогическихработников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работниковОрганизации) и обучающихся.5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признаниеребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.6. Сотрудничество Организации с семьей.7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подборобразовательными организациями содержания и методов дошкольного образования всоответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с ТМНР:1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развитиядля всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на любомвозрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные детерминантыдетского развития.2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт имеютведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" у ребенка.3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальныхтехнических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, чувствительныхобластей коры головного мозга и формирования межнейронных связей как основы развитиявысших психических функций.4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования умственныхдействий.5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскуюдеятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальныеспособы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа познания.6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их дляразвития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватногоповедения.7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у обучающихся итеория социальной компенсации.8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное сочетаниекоррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и медицинскихмероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитацииинвалида (далее - ИПРА).9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи вобразовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-
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педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состоянияпсихического и физического развития.10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержаниекоррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), патогенеза(механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического развитияребенка.11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности,означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована назакономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многихобучающихся со сложными нарушениями предполагает использование разнообразныхневербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных формсимволизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам,естественным и специальным жестам, табличкам с написанными словами и фразами, устной,дактильной речи.12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когдаспециальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования уобучающихся с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмовкомпенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекциинарушений поведения.13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника иребенка с ТМНР, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (припостепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от совместнойдеятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка спомощью или под контролем педагогического работника.14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том,что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательномпроцессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимальновозможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни;15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос новогопозитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальнуюжизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенкапринять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка вего саморазвитии и самоутверждении;16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областейзаключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, чтокаждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированныхзанятий по модели учебных предметов в школе. Содержание образовательной деятельности вкаждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательногопроцесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТМНР дошкольного возраста;17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации идостижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированнуюобразовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов ихдостижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава группобучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законныхпредставителей);18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач вобразовании ребенка с ТМНР.
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1.3. Характеристик особенностей детей с возраста с тяжелымимножественными нарушениями развития
В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детейиспользуется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», которыеимеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной природы, т.е.относятся к первичным и вторичным.Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными нарушениямиразвития» оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей могут иметь месторазличные степени интеллектуальной недостаточности и вариативность нарушений другихорганов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другой стороны, при любом изэтих вариантов у ребенка может наблюдаться определенная динамика психического исоциального развития, а также ее отсутствие.Как правило, в младенческом возрасте у таких детей обнаруживаются 1-2 тяжелых нарушенияв развитии, а впоследствии, могут развиться и быть выявлены другие физические ипсихические отклонения в развитии (Л.А. Головчиц). Тяжесть, структура и характерпервичных нарушений и вторичных отклонений определяют динамику психического развитиядетей с тяжелыми множественными нарушениями и вариант психического развития.Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации имноголетнему наблюдению за динамикой психического развития большого числа детей стяжелыми множественными нарушениями у них имеет место один из четырех вариантовпсихического развития:

 последовательное формирование психологических достижений возраста вмедленном или крайне медленном темпе, при котором для перехода на новый уровеньпсихического развития ребенку требуется значительно больше времени, чем при нормативномварианте развития; минимальный темп психического развития, когда становлениепсихологических достижений, характерных для определённого возраста, происходит оченьмедленно в течение нескольких лет;
 без динамики психического развития, когда новых уровней психическогоразвития не наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации; регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранееприобретенных умений и навыков.Определить вариант психического развития ребенка с тяжелыми множественныминарушениями можно путем наблюдения за темпом усвоения нового и сопоставления данных одинамике психического развития, полученных в ходе нескольких комплексных (не менее 3-х)психолого-педагогических обследований. Наряду с этим следует крайне осторожно иколлегиально принимать решение о варианте психического развития ребенка с ТМНР вмладенческом и раннем возрасте, а также при поступлении в образовательную организацию,если ранее он не был включен в систему образования и не получал систематическикоррекционно-педагогическую помощь. Следует учитывать тот факт, что в условияхспециального обучения и без систематической целенаправленной профессиональнойкоррекционно-педагогической помощи темп психического развития одного и того же ребенкас ТМНР может быть разным. Очевидно, что достаточно точно определить темп и вариантпсихического развития ребенка с ТМНР можно только в процессе пролонгированногонаблюдения за ходом его психического развития при реализации специального обучения всоответствии с содержанием Программы.Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов психолого-педагогического обследования и мониторинг динамики психического развития позволяютсформулировать психолого-педагогическое заключение, наметить прогноз психическогоразвития, определить виды, форму организации и содержание психолого-педагогическойпомощи.Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медленного накоплениясенсорного опыта в силу ограничения возможностей познания, восприятия сенсорнойинформации, осуществления практической ориентировки в окружающем пространстве.
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Сложная структура и тяжесть проявления вторичных социальных отклонений вразвитии становятся препятствием для установления оптимальных взаимоотношений ребенкас внешним миром и его социализации.При регресс- психическом развитии с утратой психологических достижений возрастанаблюдается ухудшение неврологического и соматического состояний, которое
может иметь различную природу и наблюдаться, в том числе при наследственных игенетических заболеваниях. В этом случае психическое развитие ребенка можетрегрессировать до уровня безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации состоянияпостепенно совершенствоваться, согласно имеющимся физическим возможностям организма.В этом случае тщательно подбирается образовательный период обучения, своевременнопроводится психолого-педагогическая диагностика с целью оценки успешности освоениясодержания и принятия решения о возможности овладения содержанием следующегообразовательного периода. Все это доказывает необходимость комплексного подхода корганизации образовательного процесса. При нем медицинские методы сохранения иукрепления здоровья сочетаются с систематической коррекционно- педагогической помощьюдля последовательного развития психических возможностей и социализации ребенка стяжелыми множественными нарушениями развития. Социальная природа вторичныхотклонений в развитии требует изменения социальных условий среды и примененияспециальных методов обучения и воспитания с учетом особых образовательных потребностейребенка с ТМНР.Ребенок с регрессом психического развития имеет такие специфическиепсихологические и образовательные потребности:
 ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покояпри ухудшении соматического или неврологического состояний;
 индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорныхпособий высокой и средней интенсивности в ходе развивающих занятий;
 систематическая организация взрослым психической активности ребенкав период бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время егоконтактас социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии,новизне и впечатлениях; регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во времяразвивающих занятий и в период бодрствования для формирования потребности и привычки квзаимодействию с внешним миром и восприятию нового; постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве во времяразвивающегообщения со взрослым; создание безопасных условий для реализации самостоятельнойсоциальной активности в период бодрствования при непосредственном внимании взрослого.Коррекционно-педагогическая помощь ребенка с ТМНР постоянная и оказывается напротяжении всего раннего детства как наиболее сенситивных этапов психического развития.При определении формы и содержания обучения реализовывается индивидуально-дифференцированный подход. Без специального обучения у ребенка со множественныминарушениями развития формирование новых психологических уровней происходитдисгармонично, а социальные формы взаимодействия с людьми и способы усвоениякультурного опыта у него не появляются, в связи с чем часто патологические проявленияотличаются устойчивостью и имеют сложную структуру.

1.4. Планируемые результаты освоенияПрограммы
В соответствии с ФГОС И ФАОП ДО специфика дошкольного детства и системныеособенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенкадошкольного
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возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программыпредставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собойвозрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольногообразования.Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижениецелевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основныехарактеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможныхдостижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР. Целевыеориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических работников иосновную направленность содержания обучения. Психологические достижения, которыевыбраны в качестве целевых ориентиров для обучающихся с ТМНР, являются результатом имогут появиться только в процессе длительного целенаправленного специальным образоморганизованного обучения.
1.5 Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковойактивности.(ФАОП ДО п.10.4.8.1).1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или насыщения,дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность;2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного общенияс матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и переживании происходящеговокруг;3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций впроцессе активизации двигательной сферы, изменения позы;4) умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в позе лежа наспине, животе на твердой горизонтальной поверхности;5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной интенсивностина сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на анализаторы соснижением функциональных возможностей;6) поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз,поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия;7) при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и интереса кнему;8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных реакцийна звуки музыки;9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и выделенияс целью дифференцировки приятно-неприятно;10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов(ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов высокойили средней интенсивности);11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта,обследование губами и языком;12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как средстваинформирования педагогического работника о своем физическом и психологическомсостоянии;13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта идискомфорта;14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передачеэмоциональных мимических движений;15) использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации.
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1.6 Целевые ориентиры периода формирования предметных действий.(ФАОП ДО п.10.4.8.2):1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам,происходящему вокруг;2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета;3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование педагогическогоработника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или мочеиспускания изменениеммимики и поведения;4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе общениясо педагогическим работником;5) появление нестойких представлений об окружающей действительности спереживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного- неприятного;6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых,длительных положительных эмоциональных реакций;7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных моторныхактов;8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать препятствияи положительно реагировать на них;9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные наразвитие сенсорной сферы;10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии илиголоса;11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на нихв процессе общения со педагогическим работником по поводу действий с игрушками;12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных актов- ползание;13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфическиеманипуляции со знакомыми игрушками;14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, чтозапечатлены в памяти и часто происходят в жизни;15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или социальногодействия с предметом после выполнения в совместной деятельности со педагогическимработником;16) узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет совершенствованиявосприятия и появления способности путем анализа и преобразования ощущений, полученныхс различных анализаторов, осуществлять ориентировку в пространстве и ситуации;17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим работником;18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации;19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочкизвуков речи (по подражанию и по памяти);20) понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или перцептивных цепочек)взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять действия илинаходить предмет путем ориентировки на знаковый эталон, либо после демонстрациидействия педагогическим работником.1.7 Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности.(ФАОП ДО п.10.4.8.3.)1) использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой;2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с помощьюходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) на небольшие
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расстояния;3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, привлечениевнимания педагогического работника с помощью доступного коммуникативного способа,фиксация произошедшего в виде социального знака;4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении,согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение действияи преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке;5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отраженно запедагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности);6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий иих цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью;7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со педагогическимработником;8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуникативнымспособом;9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина,фактура) и их различение путем обследования доступным способом;10) использование метода практических проб и последовательного применения ранееосвоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи;11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента;12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной позе;13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и учебныхдействий во время вертикализации с поддержкой;14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом;15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или речевогообращения педагогического работника;16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе звуковой ислоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, применение их сучетом социального смысла;17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагогическихработников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп;18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различныхмимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-практической деятельности;19) выражение предпочтений: "приятно-неприятно", "удобно-неудобно" социальноприемлемым способом;20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии ипотребностях с помощью доступных средств коммуникации;21) использование в общении символической конкретной коммуникации;22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровыхситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся.23) 1.8 Целевые ориентиры периода формирования познавательнойдеятельности.(ФАОП ДО п.10.4.8.4):1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, привыполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании;2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) жажды, усталостии потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью доступных средствкоммуникации;3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в зависимостиот поставленной цели и внешних условий среды;4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорированиелишних предметов при выполнении задания;
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5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по инструкциипедагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме;6) умение выполнять доступные движения под музыку;7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональномсостоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, жестов и речи;8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатовпродуктивной деятельности;9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника;10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки вовнешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество);11) соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих вопыте;12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступнымкоммуникативным способом;13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения - "Я","Ты", "Мой", "Моя", "Мое", "хороший", "плохой";14) использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации,отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений;15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, правильноевоссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма.16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, втом числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником;18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении игровойи предметной деятельности.19) в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых ситуациях, попросьбе педагогического работника, других обучающихся.
1.9 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.Система мониторинга динамики развития обучающихся с ТМНР.Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемойМАДОУ д/с № 66по АОП ДО для обучающихся с ТМНР, представляет собой важную составную часть даннойобразовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , а также требованияСтандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности,реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП, направлено в первуюочередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности (ФАОПДО п.10.5.1).Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельностиОрганизации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоенияПрограммы.Целевые ориентиры, представленные в Программе (ФАОП ДО 10.5.2):- не подлежат непосредственной оценке;- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так ипромежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;- не являются основанием для их формального сравнения среальными достижениями обучающихся с ОВЗ;
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- не являются основой объективной оценки соответствия, установленнымтребованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;- особенностей развития конкретного ребенка.АОП ДО для обучающихся с ТМНР строится на основе общих закономерностейразвития личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивныхпериодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или)психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного,речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентирыПрограммы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развитияего личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся,динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
v педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную соценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
v детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходеобразовательной деятельности;
v карты развития ребенка с ОВЗ;
v различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена наизучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей,личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Онапозволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основеполученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоенияобразовательнойпрограммы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание иорганизацию образовательной деятельности.Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования вМАДОУ д/с № 66 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации,АОП ДО для обучающихся с ТМНР и именно психолого-педагогические условия являютсяосновным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровнеДОУ. что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО посредствомэкспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровеньобразовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья ипедагогический коллектив Организации.Периодичность проведения педагогической диагностикиОбследование развития детей проводится педагогами поэтапно 2 раза в год в течениедвух недель. (воспитатели группы) 3 раз в год -педагог – психолог, учитель-логопед.I этап – сентябрь (1-2 неделя). Педагоги собирают первоначальные данные обиндивидуально-типологических особенностях ребенка, социальной ситуации его развития,выявляют структуру дефекта, разрабатывают индивидуальные программы, маршруты, планыкоррекционной работы на первое полугодие, осуществляют вариативный набор разных посрокам обучения программ для детей с учетом их личностных особенностей и резервныхвозможностей.Промежуточный этап - январь (2-3 неделя) Педагоги определяют характер и анализдинамики усвоения программного материала и разрабатывают дальнейший
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образовательный маршрут ребенка. Вносят коррективы в индивидуальные коррекционныемаршрутыII этап – май (3-4 неделя). Педагоги определяют характер и анализ динамики усвоенияпрограммного материала и разрабатывают дальнейший образовательный маршрут ребенка.Вносят коррективы в индивидуальные коррекционные программы. Подводятся итоги усвоениякоррекционных программ за год. Разрабатывается дальнейший образовательный маршрут.При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный периодпребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностикипозволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнкаПедагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом впроизвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения,свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности, специальныхдиагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальныеметодики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого,художественно-эстетического развития.Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирамидля наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают какобобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детствав соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка вдеятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной,конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и напрогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессенаблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств,деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи,поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявлениякаждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка вдеятельности. Частотапроявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя.Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального иближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектностиребёнка в деятельности и взаимодействии.Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамикиих образовательных достижений. Такая оценка производится педагогическими работниками врамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольноговозраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основеих дальнейшего планирования).Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могутиспользоватьсяисключительно для решения следующих образовательных задач:1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения егообразовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);2) оптимизации работы с группой (подгруппой) детей.При необходимости используется психологическая диагностика развития детей(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причинвозникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводятпедагоги- психологи. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только ссогласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностикимогут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказанияадресной психологической помощи. Психологическая диагностика реализуется педагогом-психологом и предполагает изучение эмоционально- личностной сферы и поведения
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ребенка, особенности его общения со сверстниками и взрослыми. Участие ребенка впсихологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законныхпредставителей).Педагогическая диагностика реализуется совместно с педагогом-психологом,учителем- дефектологом, воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальнымруководителем. Она нацелено на получение информации о качественном своеобразиипознавательной сферы, сферы интересов ребенка, особенностях игровой, двигательной,художественно-эстетической деятельности, степени сформированности навыковсамообслуживания.Воспитатели в диагностической работе используют метод наблюдения, беседы ианализируют продукты детской деятельности.Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель,используют различные методы психолого-педагогическойдиагностики в рамках своейпрофессиональной компетентности.В качестве источников диагностического инструментария специалистовсопровождения используются научно-практические разработки А.Л. Венгера, С.Д. Забрамной,Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой, А.Р. Лурии, Хаустова, М.М. Семаго, Т.Б. Филичева, О.С.Ушакова, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг и др.Программа предусматривает право выбора инструментов педагогической ипсихологической диагностики развития детей педагогам учреждения в рамках своейпрофессиональной компетентности.Система оценки качества реализации Адаптированной основной образовательнойпрограммы дошкольного образования детей с ТМНР в дошкольной организации обеспечиваетучастие всех участников образовательных отношений в соответствии с принципами итребованиями ФГОС дошкольного образования.Основные критерии мониторинга сфокусированы на оценке качества образовательной средыдля развития дошкольников и представляют собой следующие характеристики:- характеристика развивающей предметно-пространственной среды в дошкольнойорганизации (обеспечение условий для самостоятельной активности детей, внутреннееоформление помещений сада, групп, площадок для прогулок, пространства для игр иразличных видов детской активности, места для релаксации/уединения ребенка, четкоезонирование помещений, использование в работе индивидуальных кабинок и др.);- характеристика психолого-педагогических условий для развития личности детейпо 5 образовательным областям (наличие различных подходов (программы, методы, средства,формы) в организации значимых для дошкольников видов деятельности: общение, игра,коммуникативная деятельность, социально-бытовая деятельность, художественная и др.);- характеристика психолого-педагогических условий для обеспечениякачественного присмотра и ухода (ритуал «Я пришел», прием пищи, сон/отдых, пользованиетуалетом, гигиена, безопасность);- характеристика психолого-педагогических условий для формированияадекватного и конструктивного взаимодействия между всеми участниками образовательныхотношений (взаимодействие педагогических работников и персонала с детьми,взаимодействие детей друг с другом, дисциплина и др.);- характеристика организации образовательного процесса (режим дня, егосоответствие возрасту, требованиям СанПиН, групповые занятия, свободнаяигра/деятельность);- характеристика условий для удовлетворения качеством, доступностьюдошкольного образования в детском саду семей воспитанников;- характеристика условий для удовлетворения личных и профессиональныхпотребностей педагогических работников и персонала дошкольной образовательной
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организации.Результаты наблюдения фиксируются в Индивидуальном образовательном маршрутеребенка.Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику вразвитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректироватьобразовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и егопотребностей.Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме,что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному видудеятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности идругое.Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основекоторых выстраивается взаимодействие педагога с детьми, организуется РППС,мотивирующая активную творческую деятельность обучающихся, составляютсяиндивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы,осознанно и целенаправленно проектируется образовательный процесс.Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческихрешений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенныерезультаты и верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок вПрограмму.
1.10 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В качестве парциальной программы для работы с детьми с ТМНР «Учимся слушать и слышать:развитие слухового восприятия, внимания и памяти», авторы: Борисенко М.Г., ЛукинаН.А.
Воспитание ребенка начинается с рождения. Исследования физиологии мозга, с однойстороны, и детской психологии — с другой, показали, что способности и характер человекане предопределены от рождения, а большей частью формируются в определенный периоджизни. Все зависит от стимуляции и степени развития головного мозга в решающие годыжизни ребенка, т. е. от рождения до трех лет. В детском саду воспитывать уже поздно.Такие зрелые способности, как мышление, творчество, чувства, развиваются после трех лет,но на сформированной к этому возрасту базе. Если в первые три года не образоваласьпрочная база, то очень тяжело научить использовать ее, а иногда и бесполезно.Программа посвящена развитию одной из сторон психической деятельности ребёнка, аименно становлению и совершенствованию слухового восприятия. Мы используемпрактический материал по развитию слухового восприятия.Начиная со второго года жизни занятия строятся по тематическому принципу.Переход с одного этапа к другому осуществляется на основе результатов обязательногополного психолого-педагогического обследования всех детей в группе. Авторы Программыдопускают, что уровень «достижений» некоторых детей даже к началу школьного обученияможет быть более чем скромным. Подлинными достижениями авторы считают социально-личностную реабилитацию детей с выраженными нарушениями интеллекта, овладение имиосновами социально-бытового и коммуникативного поведения. В результате реализациипарциальной программы нами планируются возможные достижения детей на следующихэтапах обучения.Игры составлены с учетом педагогических требований и учитывают особенности детейданной возрастной группы:— необходимость опоры на наглядный материал;— необходимость последовательного перехода от простого к сложному;— систематичность проведения игр;— доступность материала, преподносимого ребенку (детям);— повторность с частичной новизной;
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— необходимость действенного участия ребенка в познании явленийокружающего мира;— обязательное соотнесение слова с обозначаемым предметом, слова —с действием, слова — с признаком;— многократное повторение нового слова взрослым;— выполнение действий ребенком (детьми) с предметами, которые обозначаются словом.Игры связаны с лексическими и фонетическими темами. Перед каждым видом игр приведенатаблица, позволяющая представить программу занятий в течение девяти учебных месяцев.Таблица включает названия лексических тем по развитию слухового восприятия, внимания,памяти.
II.Содержательный раздел Программы.

Обязательная часть2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии снаправлениями развития и психофизическими особенностями ребенка сОВЗ в пяти образовательных областях:1. Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне ограниченои без эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленногоразвивающего взаимодействия и сотрудничества с педагогическим работником, родителями(законными представителями) практически невозможно. В сотрудничестве с ними в процессеспециально организованного практического контакта с окружающей средой развиваютсявосприятие, мышление и речь ребенка, становится возможным его знакомство с культурой.Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление необходимого потока сенсорнойинформации и возможность практического контакта ребенка с окружающей средой, азначит ее познания и накопления разнообразного чувственного опыта, осознание социальныхотношений. Понятно, что деление образовательного процесса на отдельные области условно, асодержание каждой из них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако делениеобеспечивает содержательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубоиндивидуальную организацию образовательной среды и выбор средств обучения.2. Программный материал каждой из пяти образовательных областей изложен с учетомуниверсальных закономерностей психического развития человека, согласно которым каждыйпоследующий этап психического развития характеризуется более совершенными ирезультативными взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, а их появлениестановится возможным благодаря наличию и преобразованию психологических достиженийпредыдущего этапа развития. Определенная степень физиологической зрелости организма,последовательность созревания различных зон и областей коры головного мозга лежат воснове сложного психофизиологического механизма, определяющего высокуючувствительность и сензитивность ребенка к разного рода воздействиям и появлениюхарактерных для данного возраста психологических достижений. Несвоевременностьпедагогических усилий, в частности реализация в процессе обучения содержания ниже илизначительно выше актуальных психологических возможность ребенка, как и механическаяориентировка на возрастные нормативы не способствуют оптимальной реализациипсихологического потенциала обучающихся.3. У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать условия дляформирования и совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений и восприятия.Наряду с этим следует оказывать активное воздействие и стимулировать развитие движений,особенно координации и согласования изолированных движений между собой, выполненияориентировочно-исследовательских движений рук. С их помощью обучающиеся начинаютсамостоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и активно познаватьокружающий мир.4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только приналичии систематического эмоционально-развивающего общения педагогического работникас ребенком, в ходе которого реализуется целенаправленное обучение и развивается
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способность к подражанию, создаются условия для многократного повторения увиденных имверных эталонов действий педагогического работника с предметом. Именно благодаряподражанию и повторению происходит усвоение культурно-исторического опыта,накопленного человечеством, и овладение социальными действиями и деятельностью вокружающей среде, внутри которых вырастает и развивается мышление. Подражание служитосновой усвоения речи (жестовой, вербальной или дактильной) и знаково-символическойфункцией мышления.5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения являетсясодействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно
реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, при этом учитыватьвнешние условия среды и ситуацию, вносить в схему деятельности необходимые изменения.Способность ребенка решать практические задачи путем применения вспомогательныхсредств и предметов, различных схем деятельности, то есть за счет выполнения умственныхдействий или познавательной деятельности, является конечной целью дошкольногообразования обучающихся с ТМНР.6. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пятиобразовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические достижения,степень снижения функциональных возможностей анализаторов и их структуру,индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР.7. 2.2 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"(ФАОП, 37.1)направлена на формирование у обучающихся с ТМНР системы доступной коммуникации,социальных способов взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми,предметным миром, природой, Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственнойосновы родственных и социальных отношений между людьми; становление самостоятельности ицеленаправленности деятельности, положительных индивидуально- личностных свойств; усвоениесоциальных норм поведения, основ безопасной жизнедеятельности, а также правил межличностногообщения; овладение игровой и продуктивными видами деятельности.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияориентировочно-поисковой активности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период предполагает следующие направления работы:1) формирование биологического ритма и положительного отношения к разнообразнымсенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощущениям при выполнениипедагогическим работником гигиенических процедур и режимных моментов;2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов снаи бодрствования,3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления;4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении;5) развитие умения делать паузы во время приема пищи;6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности вовпечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимуловвысокой интенсивности на различные анализаторы;7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторонулица педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции;8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями(законными представителями), педагогическим работником в различных ситуациях(гигиенические процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну);9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки кпеременам в окружающей среде;10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любоевоздействие со стороны родителей (законных представителей), педагогического работника;11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущениикомфорта и дискомфорта,
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12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями),педагогическим работником;13) формирование потребности в контакте с родителями (законными представителями),педагогическим работником.
Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпредметных действий.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период направлена на:

1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумяруками, использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации, в том числе приприеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информироватьпедагогического работника о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу;2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукойкусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкойтекстуры;3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогическогоработника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощипедагогического работника;4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметамсреды и происходящему вокруг;5) формирование умения исследовать близко расположенное пространствоощупывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью зрения(при снижении);6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкогопедагогического работника, эмоциональное общение с ним;7) формирование дифференцированных способов информирования педагогическогоработника при возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе привозникновении желания до или при появлении неприятных ощущений после акта дефекации и(или) мочеиспускания;8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологическогокомфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми совместныхдействий;9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником впроцессеосуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций;10) формирование умения реагировать на свое имя;11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-разделеннойдеятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", предметно-игровоговзаимодействия);12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарныедействия в процессе выполнения режимных моментов;13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной ипознавательной активности, самостоятельного выполнения предметных действий;14) формирование социальных способов эмоционально-положительного общения сродителями (законными представителями), педагогическим работником;15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного итактильного взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическимработником, в том числе указательного жеста рукой.
Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпредметной деятельности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период предполагает следующие направления работы:1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работником впроцессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и
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игровыхситуаций и совместных предметно-игровых действий;2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение,подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты;3) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из нее, делатьглоток;4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнениидействий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой;5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желанииизменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом;
6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиямпедагогического работника с предметами;7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами поподражанию;8) формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и огорчатьсязапрету;9) формирование понимания значения социального жеста, показанного педагогическимработником в устно-жестовой форме;10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию педагогическогоработника и согласовывать свои действия с его действиями;11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой какпредпосылка осознания себя;12) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов:помощь в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности;13) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящемуизменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами;14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состояниемпедагогического работника, отражение его за счет изменения поведения и мимики, выражениепривязанности и любви социальными способами;15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником иинформированияо своих желаниях социальными способами;16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации,организованной педагогическим работником (внимание, направленное на другого ребенка,положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительногохарактера, направленные на другого ребенка);17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных сразличных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев;18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника за счетосуществления исследовательских движений рук, в том числе умение находить определённуючасть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке;19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемогорезультата, похвале со стороны педагогического работника.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпознавательной деятельности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период направлена на:1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником идругимидетьми;2) развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничестваспедагогическим работником;3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнениизнакомойдеятельности и ориентировки в окружающем;4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовыхприборов (вилкой, ложкой);5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку);6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой
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посуду(при наличии двигательных возможностей);7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур;8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и(или)мочеиспускания;9) развитие навыков одевания - раздевания;10) формирование навыков опрятности;11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения;12) учить осознанномусоблюдению правил поведения и общения в семье, группе, гостях;13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своихдействий с действиями партнёра;14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного иактивного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогическогоработника;15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии иэмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление);16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиямипедагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и показу;17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространствефланелеграфа, прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций;18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминанияпоследовательности событий, связи событий со временем и отражение этих сведений вдоступной коммуникативной форме;19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств иинтересов;20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требованияпедагогического работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке,брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость;21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре.
2.3 Образовательная область "Познавательное развитие" (ФАОП, 37.3.)предполагает развитие сохранных функциональных возможностей анализаторов дляпреобразования ощущений в непосредственное восприятие окружающего мира, развитиевнимания и памяти (накопление образов-восприятия), формирование способностиобобщать и анализировать сенсорный опыт, овладевать социальными способами познания иумственными действиями в качестве основных интеллектуальных операций и базы дляпоявления более совершенных форм мышления.Основное содержание образовательной деятельности в период формирования

ориентировочно-поисковой активности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период предполагает следующие направления работы:1) формирование поискового поведения и психологических ответов при установленииконтакта с внешней средой;2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы,поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия(накопление опыта ощущений);3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительноепрослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, рассматриваниеили изучение предметов взглядом;4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия сродителями (законными представителями) и новыми педагогическими работниками,продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов;5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновениятактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на определенную зонутела;6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета;
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7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлениемвзгляда вместо ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностямребенка);8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосупедагогического работника с постепенным удалением источника от уха;9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенкомзвукаиз висящей над ним игрушки;10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы;11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательнойактивности при восприятии знакомых звуков доступной громкости;12) создание условий для возникновения различных психологическихответов реагированияна воздействие тактильных или вибрационных стимулов,13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой сцельюизвлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств;14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку педагогическогоработника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания;15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнеевоздействие;16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответовпривозникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии;17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сенсорныхстимулов.
Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпредметных действий.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНРвданный период направлена на:1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом ина удалении от него;2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повышеннойгромкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, металлофон) иречевых сигналах обычной громкости и произносимые шёпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа,пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука;3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять наслухего направление при расположении справа - слева - сзади - спереди;4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнениисоциальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде;5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранныеанализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельнымиощущениями;6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменениетембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого звучанияголоса до шепота);7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей средыдостаточной громкости;8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных,специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или тактильныхи(или) перцептивных ощущений;9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий сдвумя близко расположенными игрушками;10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с однимпредметом, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления практическихпроб или перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных;11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различныезахваты в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный);
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12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуровпредметов;13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия спредметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими;14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий сдискретными(предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами;15) формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей),педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии выраженныхнарушений зрения - узнавать себя в зеркале;16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из полявосприятия;17) развитие зрительно-моторной координации;18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта илисоциального действия с предметом после его выполнения в совместной с педагогическимработником деятельности, то есть развитие имитации.
Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпредметной деятельности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период предполагает следующие направления работы:1) формирование умения обследовать предмет доступными способами;2) усвоение ребенком функционального назначения предмета;3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполненииигровых действий и предметной деятельности;4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методомсопоставления(последовательно подкладывая один предмет к другому);5) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (привыраженныхнарушениях слуха - из 2-3);6) формирование умения узнавать бытовые шумы;7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен,металлофон, гармоника, дудка, свисток);8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей),педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по имени (дляобучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без них);9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенкомрезультативной последовательности действий для достижения намеченной цели;10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать,подводитьитог и давать оценку результату;11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложнымсоциальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание,закрывание;12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания ихсмысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения реализовывать ихпо памяти;13) формирование осознания объективных отношений, существующих междупредметами;14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествахпредмета, засчет переработки тактильной информации;15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальнымипредметами, их свойствами и назначением, действиями с ними и ихобозначением;16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов,осознаниеразницы между предметами путем их обследования доступными способами;17) формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и кубики);18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путемпрактических
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проб и ориентировки на образ предмета;19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийныхдействий;20) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке впространстве;21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путемориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности исвойствам материала);22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер вкукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении);23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они издаютпридействии с ними (знакомые предметы обихода);24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель,помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости;25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве(запах столовой, медкабинета);26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомыепредметы в контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения).Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпознавательной деятельности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми сТМНР в данный период направлена на:1) создание предметно-развивающей среды для продолжительнойпродуктивной самостоятельной игры-исследования;2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения вгруппы согласно одному сенсорному признаку;3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве;4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и ихотраженному повторению путем подражания;5) совершенствование качества целенаправленных п р е д м е т н о - о р у д и й н ы хдействий в процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности;6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешнихпризнаках предметов (цвет, форма, размер и количество);7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональномуназначению;8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание);9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - подлине, ширине, высоте, величине;10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку;11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы;12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов:"одинаково";13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемыхразличными анализаторами в пределах двух без пересчета;14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видахдеятельности;15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещенийдоступным коммуникативным способом;16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативнымспособом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа);17) учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", расположению игрушеки других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу,
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впереди-позади;18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, чтопроисходит вокруг и где он находится, что делает;19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путемориентировки от другого человека;20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи междупространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки;21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа иориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов;22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов впространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", а затемисходя из положения другого человека;23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путемориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа;24) развитие подражания новым простым схемам действий;25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации,выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, призатруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых проб;26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4частей (при наличии остаточного зрения);27) создание условий для формирования целостной картины мира;28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня,завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето;29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде.
2.4 Образовательная область "Речевое развитие" (ФАОП, 37.4. )

Данная область включает в себя формирование таких социальных способов контакта слюдьми, как жестово-символические средства, речь и альтернативные формы коммуникации,а также совершенствование звуковой и интонационнойкультуры речи, знакомство с произведениями детскойлитературы.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияориентировочно-поисковой активности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период предполагает следующие направления работы:1) формирование моторной готовности к непроизвольномувоспроизведению артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации;2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики;3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на нихпищи;4) формирование невербальных средств общения;5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-вибрационной основе;6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведениядыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником;7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника,изменениям интонации и силы голоса.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпредметных действий.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми сТМНР в данный период направлена на:1) привлечение внимания к партнеру по общению;2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с родителями
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(законными представителями), педагогическим работником, при выполнении гимнастики идействий с игрушками;3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа ипассивной артикуляционной гимнастики;
4) формирование потребности использования руки как средства коммуникации;5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека;6) формирование умения различать интонации педагогических работников, подкрепляяэто соответствующей мимикой, звуком;7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним илиизменения поведения по речевому или тактильному обращению педагогического работника;8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работников спомощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов;9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять знакомые иновые речевые звуки, слоги;10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально-подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известнойигровой ситуации (по памяти);11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития;12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациямразговаривающего с ребенком педагогического работника;13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпредметной деятельности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми сТМНР в данный период предполагает следующие направления работы:1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и егообозначением в доступной коммуникативной форме;2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальныхжестов и мимических проявлений;3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращениемпедагогического работника;4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника;5) формирование умения осуществлять направленный выдох;6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также ихситуативного использования;7) стимулирование элементарных речевых реакций;8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме вразличных жизненных ситуациях;9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой,барельефом);10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступнымиспособами коммуникации;11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций;12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровыхсредств;13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средствомкоммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой,телом и глазами;14) поддержка желания речевого общения;15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра;16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков;
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17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов вофразе из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч.Миша стоит (сидит, идёт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет);18) обучение обозначению предмета и его изображения словом;19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показыватьверхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать рот;20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, умениязвать педагогического работника и общаться с ним голосом разной силы.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпознавательной деятельности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми сТМНР в данный период направлена на: развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоватьсязвукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; стимулирование потребности использовать при общении со педагогическимработником или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевыевысказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов;
 формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами вдоступной коммуникативной форме;
 развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной,письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу вшкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на стол;
 формирование умения при общении использовать местоимение "я"; различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па, ту итутуту. различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа;музыкальные инструменты - барабан, металлофон;
 различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы,произносимые тихо и громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, бубен; игра сигрушками с произнесением слогосочетаний;
 различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, словосочетаний ифраз;
 различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука:пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким и низким голосом);
 различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа:ПАпа, паПА, паПАпа); различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов;
 определение на слух направления звука, источник которого расположен справа -слева - сзади - спереди, и узнавание источника звука;
 увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов исловосочетаний;
 формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе ссохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов вслове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии;
 увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, и,ы, п,б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные;
 развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз сповествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией;
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 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащейего письменное и (или) графическое обозначение;
 совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по ихречевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Чтоэто? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? Какойформы? Что с ним делают?); обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бумаги:верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий вдеятельности; обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и нога, леваярука и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, яиду вниз;
 развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлятьсообщение о себе, своих занятиях, близких людях; формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы,величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной форме. 2.5 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"(ФАОП, 37.5)В данной программе представлена музыкальным воспитанием и следующими видамипродуктивной деятельности: лепка, аппликация, конструирование, рисование.Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных занятиях, так и вдругое учебное время, в том числе на прогулке. Важным направлением работы являетсяформирование продуктивной деятельности на занятиях лепкой и аппликацией,конструирования и рисования. Изобразительная деятельность оказывает влияние на самыеразличные стороны психического развития. При выполнении данной деятельности передребенком встает конкретная практическая задача, требующая определенного уровня развитиямышления, знаний и умений. Первым этапом обучения обучающихся изобразительнойдеятельности является умение обследовать реальный предмет, следующим этапом -изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, затем - обозначатьполученное изображение символом, знаком или словом.В лепке реальный объемный предмет предлагается в объемном изображении. В процессеобучения лепка способствует формированию точных образов восприятия, а также развитиюсогласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияориентировочно-поисковой активности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период предполагает следующие направления работы:1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке,пению близкого педагогического работника;2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухихобучающихся на тактильно-вибрационной основе);3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии спомощью двигательно-голосовой активности;4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки(замирание,сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом).Основное содержание образовательной деятельности в период
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формирования предметных действий.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми сТМНР в данный период направлена на:1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальныхинструментов и игрушек, различным мелодиям;2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной громкостиповоротом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой;3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, музыкальнымритмом;4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучаниезнакомых игрушек, потешек, песенок;5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука (быстро илимедленно, тихо или громко), их связи с эмоциональным состоянием и поведениемпедагогического работника;6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии;7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание всоответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни;
8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их сизменением темпа и ритма.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпредметной деятельности.Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическоеразвитие" в период формирования предметной деятельности, позволяет структурировать еесодержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование,конструирование.В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельностьпедагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы:1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов;2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии;3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах;4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки,накопленияопыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек;5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений;6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками;7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная,маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки;8) формирование умения информировать педагогического работника о своемпредпочтенииопределенного музыкального произведения или игрушки;9) развитие слухового восприятия;10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек;11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движениеи извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных возможностей.В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических работниковсдетьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы:1) формирование навыка тактильного обследования предмета;2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величинупредмета, нахождения и узнавания отдельных элементов;3) знакомство со свойствами пластилина;4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соединение
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или разъединение, раскатывание;5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина;6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть самобъект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом.В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогических работниковс детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы:1) формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные ввиде аппликации;2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации;3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональнымивозможностями инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формированиенавыка безопасной работы с ними;4) обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение или разъединение);5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника привыполнении аппликации;6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации.В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических работников сдетьми с ТМНР предполагает следующие направления работы:1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину,цвет предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их расположения,
взаимосвязи между собой;2) формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравниватьего с реальным объектом;3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти;4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживатьпри рисовании;5) формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий,черкания;6) формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом;7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или внизу, сбоку.В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность педагогическихработников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы:1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования,способом соединения деталей;2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталейконструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементыдоступным коммуникативным способом;3) формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу;4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей поподражанию действиям педагогического работника;5) формирование умения использовать строительные детали с учетом ихконструктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства.

Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпознавательной деятельности.Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическоеразвитие" в период формирования предметной деятельности, также позволяетструктурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация,рисование, конструирование.
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В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельностьпедагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы:1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений;2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальныхпроизведений разного характера;3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь,бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки) и способом игрына них;4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движениеи извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей;5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника призвучании знакомой музыки;6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке;7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки,изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии;8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов;9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментахразных музыкальных ритмов;10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступнойкоммуникативной инструкции;11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальныхпроизведений;12) формирование культуры слушания музыкальных произведений;13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать своидвижения сритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся.
В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических работниковсдетьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы:1) знакомство с основными приемами лепки;2) формирование представления о предметной лепке;3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом;4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке;5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям ипоследовательному ихвыполнению в соответствии с заданной целью;6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путемподражания продуктивным действиям педагогического работника;7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкциипедагогическогоработника, предъявленной в доступной коммуникативной форме;В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогическихработников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы:1) обучение основным приемам выполнения аппликации;2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом;3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки;4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги наплоскостьсогласно образцу;5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиямпедагогическогоработника;6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогическогоработника,предъявленной в доступной коммуникативной форме;7) формирование умения принимать участие в коллективной работе;
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В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогическихработниковс детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы:1) развитие графических навыков;2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером;3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку;4) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя зарамкирельефного контура;5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховкиподражаядействиям педагогического работника;6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом;7) формирование умения рисовать по образцу;8) формирование умения изображать простые предметы поподражанию действиямпедагогического работника;9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями другихобучающихсяпри выполнении коллективной работы;В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность педагогическихработников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы:1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, надилипод, дальше, ближе;2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов,обучениеизготовлению из них поделок с учетом их свойств;3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом;4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец;5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогическогоработника,предъявленной в доступной коммуникативной форме;6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре.Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми:

2.6 Образовательная область "Физическое развитие" (ФАОП 37.2. ) направленана укрепление здоровья и поддержание потребности в двигательной активности,развитие у обучающихся сохранных двигательных возможностей,формирование новых моторных актов, социальной направленности движений, социальныхдействий с предметами, а также социально- обусловленных жестов.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияориентировочно-поисковой активности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период предполагает следующие направления работы:1) создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка;2) формирование потребности в двигательной активности;3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе положениинаживоте;4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре напредплечья;5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве;6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула;7) формирование умения осуществлять активные движенияартикуляционного аппарата прикормлении;8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью познанияблизкогопространства и предметов;9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами;10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладонейрук ипальцев.
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Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпредметных действий.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНРвданный период направлена на:1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на рукаху педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя на коленяхс поддержкой подмышки;2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контрольположения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, приигре с игрушками);3) формирование навыка группировки и изменения положения тела впространстве, самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе;4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогическогоработника, с опорой корпуса на его плечо;5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватыватьпредметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, осуществлятьисследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по сложности социальныедействия с игрушками (манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые);6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увеличениезрительного или перцептивного контроля;7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула;8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыкапередвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение ползанием(развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), умением сидеть;9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыкасохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной цепочкидвижений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным сохранениемравновесия в вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя впозу сидя, лежа, в том числе группирования при падении;10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться наножки, отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпредметной деятельности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период предполагает следующие направления работы:1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при измененииположении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых действий;2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений;3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы:изменения направления, скорости, преодоление и обход препятствий;4) формирование навыка использования физических и двигательных возможностей длявлияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том числе в ходепродуктивной и игровой деятельности;5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичныхдвижений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с движениямипедагогического работника и музыкальным ритмом;6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точныекоординированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки дляорудийного и предметного действия, продуктивной и игровой деятельности;7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки
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в пространстве во время передвижения.Основное содержание образовательной деятельности в период формированияпознавательной деятельности.Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР вданный период направлена на:1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическимработником;2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребностив разных видах двигательной деятельности;3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами руксогласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной кистьюправой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, кластьрукуна ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг одруга; стучать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук("домик"); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка").4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу иположение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве;5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением зрениясохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, припередвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка кдействию с тростью);6) развитие умения выполнять движения по инструкции;7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела,координации движений рук и ног при ходьбе;8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальнымритмом;9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения;10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спускеи подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в томчисле по поверхности с разным наклоном;11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменениинаправления и скорости движения;12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений безпредметов и с предметами;13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячомразного размера в соответствии с созданной педагогическим работником ситуацией: бросатьмяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или руками(сбивание кеглей),14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами:разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот,складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складыватьпредметы, производить изменения.
2.7 Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми:(ФАОП, 38)В соответствии с ФГОС процесс обучения ребенка с ТМНР реализуется на основе личностно-ориентированного подхода, при котором центром внимания специалистов является личностьребенка, его индивидуальные психологические качества, стремления и мотивы, а такжеособые образовательные и психологические потребности.Процесс межличностного взаимодействия взрослых с ребенком подвержен постоянному
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преобразованию и имеет определенную динамику. Он представляет собой фундаментальныйстержень коррекционно-развивающего обучения и воспитания.Образовательный процесс выстроен таким образом, что он обеспечивает максимальноеразвитие личности, доступное ребенку на каждом возрастном этапе его психическогоразвития. Процесс обучения всегда происходит в форме сотрудничества ребенка и взрослогои представляет собой вариант того взаимодействия, которое приводит к социальномуразвитию ребенка.Обучение даст развивающий эффект лишь при условии, что ребенок усваивает новыезнания не пассивно, а активно в процессе деятельности, прежде всего материальной,практической. Усилия педагогов направлены на развитие и стимулирование чувственногоопыта в сочетании с моторной активностью у детей на самых ранних этапах. Лучшимсредством для стимулирования ребенка к активности и для закрепления сенсомоторногоопыта и навыков является практическая ориентировочная и познавательная деятельностьдетей. Задача взрослого – своевременно поддерживать мимолетные инициативы ребенка,развивать их специальными педагогическими средствами и приемами.Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факторомразвития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенокучится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процессприобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познаниюмира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействиис педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среденазывается процессом овладения культурными практиками.Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможентолько в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в ролипартнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в детском саду и в семьеявляются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямомуобучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основнойфункциональной характеристикой партнерских отношений является равноправноеотносительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности.Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,как более опытный и компетентный партнер.Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,какой он есть, и вера в его способности.Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт",а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенностиребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радостии огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения ипорицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений спедагогическим работником и другими детьми.Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенкаразличных позитивных качеств.Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другимлюдям
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всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувствоуверенности в себе, не боится ошибок.Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказываютподдержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути ихпреодоления.Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним.Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимаютего таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боитсябыть самим собой, признавать свои ошибки.Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствуетистинному принятию ребенком моральных норм.Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведьпедагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора тогоили действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,чувства ответственности за свой выбор.Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники ненавязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать своипереживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию унего умения проявлять чувства социально приемлемыми способами...Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт изобщения с педагогическим работником и переносит его на других людей.Процесс обучения всегда происходит в форме сотрудничества ребенка и взрослого ипредставляет собой вариант того взаимодействия, которое приводит к социальному развитиюребенка.Обучение может дать развивающий эффект лишь при условии, что ребенок усваиваетновые знания не пассивно, а активно в процессе деятельности. На ряду с этим усилиявоспитателей и педагогов должны быть направлены на развитие и стимулированиечувственного опыта у детей. Лучшим средством для стимулирования ребенка к активности идля закрепления сенсомоторного опыта и навыков является практическая ориентировочная ипознавательная деятельность детей. Задача взрослого – своевременно поддерживатьмимолетные инициативы ребенка, развивать их специальными педагогическими средствами иприемами. Формы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе обучения:Первоначально это взаимодействие активного взрослого с пассивным, а иногда ипроявляющим негативизм ребенком – совместная деятельность. Педагог берет руки ребенкав свои и выполняет необходимые движения руками ребенка до достижения результата.Постепенно в процессе взаимодействия педагог стимулирует ребенка на проявлениеактивности, поддерживает каждое такое проявление.Следующий этап – совместно-разделенная деятельность при минимальнойактивности 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 полногоснижения активности ребенка педагог снова берет инициативу выполнения операции на себя ивозвращается к совместной деятельности до достижения результата.Затем следует этап совместно-разделенной деятельности с равнозначным участиемребенка и взрослого: в процессе деятельности ребенок выполняет самостоятельно ужеосвоенные наиболее простые операции, остальные выполняет совместно с педагогом, которыйпредоставляет ребенку инициативу при проявлении активности, до достижения результата.Совместно-разделенная деятельность при минимальной активности взрослогозаключается в том, что в процессе деятельности ребенок выполняет самостоятельнобольшинство освоенных операций, выполнение наиболее трудных операций принеобходимости корректируется педагогом, до достижения результата. Таким образом доляактивности ребенка с каждым повторением осваиваемой операции увеличивается, постепенно
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превращаясь в его самостоятельную деятельность, когда ребенок выполняет необходимыедвижения сам до достижения результата.На первых этапах обучения огромное значение имеют эмоционально- выразительныеспособы общения, которые использует взрослый. Принцип познавательной выразительности вобщении с ребенком достигается особым эмоциональным поведением взрослого. Этиэмоциональные проявления легко копируются и оказывают как информативное, так иразвивающее влияние на малыша. Следовательно, эмоциональность взрослого можнорассматривать не только как способ поддержания ориентировочной активности детей, но и каквозможность удовлетворения их познавательной потребности, возникающей в процессеосвоения окружающего мира. А также как регулятор поведения на том этапе, когда дети ещене понимают речевых высказываний взрослого. Специфика обучения дошкольников с ТМНРпроявляется и в том, что оно проходит при непосредственном участии взрослых не только наспециальных занятиях, но и в повседневной жизни ребенка. Те или иные умения формируютсяна основе врождённой способности ребенка к имитации. За счет регулярных обучающихвоздействий взрослого копирование и подражание преобразуется в осмысленное выполнениесоциальных действий, в том числе способов коммуникации.В ходе межличностного общения и сотрудничества взрослых с детьми с ТМНР следуетпридерживаться следующих правил:
 любые формы контакта и совместной деятельности должны быть построены наэмоционально-теплых и доверительных отношениях, при которых учитываются самочувствие,психологическое состояние, настроение и желания ребенка;
 демонстрировать уважение к личности ребенка, внимательно и доброжелательновступать в общение с ним;
 во время общения использовать различные формы контакта (чувственный илиэмоциональный, зрительный, тактильный и речевой);
 использовать в общении доступные ребенку способы коммуникации, способствоватьих расширению;
 обращаться к ребенку лично по имени, а также так, как его называют дома родители(с их разрешения);
 создавать безопасные развивающие условия и внимательно следить за поведениемребенка, изменениями его состояния и настроения в процессе обучения, режимных процессови самостоятельной деятельности (свободного досуга);
 следить заиспользованием ребенком средств индивидуальной коррекции; реализовывать гигиенические процедуры и режимные процессы в комфортном дляребенка темпе на фоне положительного эмоционального общения, создавая условия для егопозитивного самоощущения и активного участия в деятельности;
 поощрять самостоятельность детей в процессе деятельности, оказывать помощь вобъёме достаточном, а не избыточном, учитывая их индивидуальные психологическиевозможности и особенности состояния здоровья;
 фиксировать внимание детей на эмоциональном состоянии окружающих людей,поощрять проявления сочувствия, сопереживания другому;
 организовывать общение детей в группе, совместную деятельность, обучатьсоциальным формам взаимодействия и коммуникации;
 обращать внимание на успехи и достижения ребенка в различных видах деятельности,кратко и доброжелательно объяснять причину неудачи, демонстрировать способ
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преодоления трудностей без переноса ответственности за произошедшее на личность ребенка.Важно, чтобы каждый взрослый, реализующий процесс воспитания и обучения детей с ТМНР,знал и соблюдал правила эффективного взаимодействия, а также знакомил с ними родителей исодействовал их применению в семье.2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямиобучающихся. (ФАОП, п.39)Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграцииобучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка,чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся,сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работыв Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем- логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечитнеобходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановлениянарушенных функций у обучающихся.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников с ТМНР: (ФАОП, п.39.8)Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не тольконемедленного оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в образовательномучреждении, но одновременно и создания специальных условий для его воспитания иразвития в семье.Цель организации взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьямидошкольников заключается в расширении "поля" коррекционного воздействия, обученииродителей (законных представителей) созданию специальных условий, жизненнонеобходимых для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей егосемье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, собственныхресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и максимально возможноепреодоление выявленных нарушений.Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на следующихпринципах:-семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначальнообладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий дляразвития и воспитания ребенка;-взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного инепрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста;-семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок нетолько живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, нравственныекачества, отношение к людям, характер межличностных связей.Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение следующих задач:а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения,мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников насовместную работу;б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей),формирование у них психолого-педагогической компетентности;в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ТМНР,нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемамипсихофизического развития ребенка;
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г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и уменийконструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредствомпроведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий.Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующихнаправлениях:-образовательно-просветительская работа,-психологическоеконсультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений,-педагогическая коррекция,-психологическая помощь.Образовательно-просветительская работа.В работе данного направления участвуют все специалисты ДОУ, которые всоответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы дляродителей (законных представителей) обучающихся.Главная цель: сформировать у родителей (законных представителей) и других близкихлиц представления об особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР,возрастных параметрах, к которым нужно стремиться подвести развитие ребенка(коммуникативное, социально- личностное, когнитивное).Способствуют установлению позитивного контакта с родителям (законнымпредставителям) описание особенностей педагогических технологий, раскрытие идемонстрация преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать впроцессе воспитания ребенка дома. Необходимо также обратить внимание родителей(законных представителей) на принципы и приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье,обучить родителей (законных представителей) конструктивному с ним взаимодействию.Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников ДОУ с семьямидошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросамвоспитания и развития ребенка, но и на подготовку к их непосредственному включению в егокоррекционно-развивающий процесс.В процессе взаимодействия сотрудникам ДОУ следует учитывать факт того, чтородители (законные представители) обучающихся с ТМНР испытывают значительныетрудности как психологического (межличностного и внутриличностного), так ипедагогического (информационно-образовательного) характера. Многие традиционныевоспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или же невоспринимаются. Психологическая травматизация родителей (законных представителей),длительное нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняютвзаимодействие между семьями обучающихся и педагогическими работниками. СотрудникамДОУ в процессе взаимодействия с родителям (законным представителям) следует тактично, вделикатной форме раскрывать особенности нарушений развития ребенка, не требоватьмгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей сиспользованием средств рационального убеждения.Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение иоказание психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных спринятием и ценностным отношением к ребенку с ТМНР; снятие напряженности ипсихологической травматизации, возникшей у родителей (законных представителей) в связи срождением в семье ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в отношениях междучленами семьи, обостренных тяжестью состояния ребенка; формирование согласованностимежду членами семьи в использовании воспитательных приемов; коррекцию позицийродителей (законных представителей) гиперболизирующих или отрицающих наличие проблему ребенка.Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, когдакаждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может представитьсвою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных
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взаимоотношений осуществляется в процессе консультирования. Она направлена навыявление причин, как препятствующих, так и способствующих адекватному развитиюребенка с ТМНР.Педагогическая коррекция. Важно не только проконсультировать родителей (законныхпредставителей) ребенка, но и показать на практике как его нужно развивать, формироватьпредметно-практическую деятельность и представления об окружающем мире,организовывать игру.Осуществляя взаимодействие с родителям (законным представителям) в данномнаправлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи:- практическое обучение родителей (законных представителей) способам коррекционногоухода, приемам и методам воспитания ребенка ТМНР с учетом выявленных нарушений и сцелью создания специальных условий его развития дома;-формирование у родителей (законных представителей) представлений о специфических ивозрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного ребенка.С этой целью родителям (законным представителям) предлагается участие в разныхформах организации коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях сребенком "педагогический работник - ребенок - родители (законные представители)", участиев занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими диадами;участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях.Организуя коррекционно-развивающие занятия "специалист - ребенок - родитель",учитель- дефектолог непосредственно обучает родителей (законных представителей)способам, приемам и методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как нужноправильно общаться с ребенком, используя метод эмоционально-смыслового комментария,описывая и планируя все действия ребенка родители (законные представители) должныстремиться регулярно и доступно разговаривать с ребенком, обращаться к нему с радостью,улыбкой на лице, комментировать происходящее и планировать совместно будущее).Учитель-дефектолог рассказывает родителям (законным представителям), как вызывать уребенка интерес и помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление познания идеятельности.Тематика занятий определяется учителем-дефектологом, в зависимости от выявленныхпроблем в детско-родительских отношениях и уровня их педагогических знаний и умений.Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной образовательной деятельности,установление партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять переносприобретенных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; служит практической основойдля формирования у родителей (законных представителей) психолого- педагогическойкомпетентности по вопросам воспитания и развития ребенка с ТМНР.Психологическая помощь. Основная цель психологической помощи - поддержатьсемью ребенка с ТМНР, оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствийпсихоэмоционального стресса.Задачи работы педагога-психолога в данном направлении включают:-повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя;-стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния"горя", "безвыходности", "безысходности", "тупиковой ситуации";-обновление мироощущения, самоценности "Я", понимания собственной роли в воспитанииребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие ситуации такой,какая она есть;-определение конкретных задач перед родителем на период "здесь и теперь" (так как наначальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив).Основным методом психокоррекционного воздействия выступаетпсихотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяетсятакже конкретной
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ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у него проблем.Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания психологической помощиродителям (законным представителям).Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь".Психотерапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрестиуверенностьв будущем своего ребенка, не чувствовать собственную "потерянность" в связи спроблемами ребенка, а самое главное - быть четко ориентированными на выполнениерекомендаций специалистов.С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог можетпроводить групповые психотерапевтические тренинги с родителям (законнымпредставителям), повышая у них самооценкуи формируя чувство потребности в ребенке илюбви к нему.Формы организации психолого-педагогической помощи семье:1.Коллективные формы взаимодействия:Общие родительские собрания.Задачи:- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержаниекоррекционно-образовательной работы;- решение организационных вопросов;- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другимиорганизациями,в том числе и социальными службами.Групповые родительские собрания.Задачи:- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;- решение текущих организационных вопросов.«День открытых дверей». Задача:- знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.-Участие родителей вжизни группы Формы участия ПериодичностьсотрудничестваВ проведениимониторинговыхисследований
-Анкетирование 3-4 раза в год- Социологический опрос По меренеобходимостиВ создании условий -Участие в субботникахпоблагоустройству территории;

2 раза в год

- Помощь в созданиипредметно-развивающей среды;
постоянно

В управлении группы - Участие в работеродительскогокомитета.
по плану

В просветительскойдеятеьности, направленнойна повышениепедагогической культуры,расширениеинформационного поляродителей

Наглядная информация (стенды,папки- передвижки, семейныеи групповыефотоальбомы, фоторепортажи«Изжизни группы»,«Копилка добрых дел»,«Мы благодарим»;- Сайт ДОУ;- Памятки;

Обновлениепостоянно
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- Консультации, семинары,семинары- практикумы,конференции;
1 раз в месяц по годовому плану

- Распространение опытасемейного воспитания; по возможности
- Родительские собрания;- «Мастер - класс». 1 раз в квартал

В воспитательно-образовательном Процессегруппы,направленном наустановлениесотрудничества ипартнерских отношенийс цельювовлечения родителей вединоеобразовательноепространство

-Дни открытых детей. 1 раз в год
- Дни здоровья. 1 раз в квартал
- Совместные праздники, развлечения. 2 раза в год
- Участие в творческихвыставках,смотрах-конкурсах

Постоянно
погодовому плану- Мероприятия с родителями врамках проектной деятельности 1 раз в год

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей повзаимодействию с родителями: Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; Объединить усилия для развития и воспитания детей;
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциона-льной взаимоподдержки; Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей,поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
 
2.9 Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРазвитие у детей с тяжёлыми множественными нарушениями развитиясоциальных и коммуникативных навыков осуществляется комплексно при участии всехспециалистов. Воспитатели организуют образовательную деятельность на подгрупповых,групповых и индивидуальных занятиях в рамках реализации образовательной области«Социально- коммуникативное развитие».Педагоги (педагог-психолог, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, музыкальныйруководитель) организуют совместную деятельность с детьми в форме дидактических игр, впроцессе музыкальной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках, во всережимные моменты и в свободной деятельности детей.Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» становятся родители детей, а также другие специалисты,работающие с детьми дошкольного возраста с тяжёлыми множественными нарушениямиразвития.Материал Программы распределен по годам обучения, в которых учитываютсявозрастные особенности развития детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития,актуальный уровень развития, зона ближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельностиданного возрастного периода.
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Познавательное развитие у детей у детей с ТМНР осуществляется комплексно приучастии всех специалистов. Учитель-дефектолог организуют образовательную деятельностьна подгрупповых занятиях и в индивидуально- коррекционной работе с детьми даннойкатегории в рамках реализации образовательной области «Познавательное развитие».Педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по ФК,музыкальный руководитель) организуют совместную деятельность с детьми в формедидактических игр, в процессе музыкальной, изобразительной и трудовой деятельности, всовместных играх, на прогулках, во все режимные моменты и в свободной деятельности детей.Активными участниками образовательного процесса в области «Познавательноеразвитие» становятся родители детей, а также другие специалисты, работающие с детьми сТМНР.Специфическим для Программы является подход к структурированию содержанияпсихолого-педагогической работы. Материал Программы распределен по годам и покварталам обучения, в которых учитываются особенности развития детей с ТМНР,актуальный уровень развития, зона ближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельностиданного возрастного периода.В разделе «Художественно-эстетическое развитие» выделены подразделыкоррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач художественно-эстетического развития детей со сложным дефектом:- эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства;- формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, аппликация,конструирование, ручной труд);- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;- ознакомление с художественной литературой.Педагоги сопровождения (педагог-психолог, учителя-дефектологи, учителя- логопеды)используют элементы художественной деятельности на своих организованных занятиях и виндивидуальной работе с детьми в совместных играх, на прогулках, во все режимныемоменты и в свободной деятельности.Образовательную деятельность в рамках реализации образовательной области«Физическое развитие» осуществляют воспитатели по направлению – физическоевоспитание на фронтальных занятиях в физкультурном зале, на улице в группах для детей сТМНР полного дня пребывания (12 часов).Воспитатели и педагоги сопровождения (педагог-психолог, учитель- логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель) используют подвижные и спортивные игры впомещении и на воздухе, развивают у детей интерес к различным видам спорта,предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетомвозможностей детей с ТМНР и рекомендации врача.Специфическим для Программы является подход к структурированию содержанияпсихолого-педагогической работы. Материал Программы распределен по годам, в которыхучитываются особенности развития детей с ТМНР, актуальный уровень развития, зонаближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельности данного возрастного периода.
ОКАЗАТЕЛИ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ,ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ ДЕТЕЙ1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ —2 ГОДА

В возрасте 1 год 6 месяцев — 2 года пассивный словарь ребенка начинает переходить вактивный. Активный словарь уже составляет 300-400 слов. Ребенок начинает говоритьпростыми предложениями, состоящими из 2-3 слов. Если словарь вашего ребенка нижевозрастной нормы данного возраста, то необходимо принять соответствующие меры для того,чтобы ребенок мог достичь своих возрастных показателей в развитии речи.Одним из важнейших компонентов при восприятии речи является слух. В возрасте 6месяцев слуховое восприятие ребенка, не имеющего проблем, достигает уровня взрослогочеловека. Звукочастотный слух формируется в более позднем возрасте (4 года). Слух
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состоит из двух компонентов: слухового восприятия и слуховой памяти. Слуховая памятьподразделяется на:— неречевую (шумы природы, бытовых предметов, голосов животных, людей);— музыкальную;— речевую.К 1 году ребенок владеет большим набором неречевых и речевых ориентировок. Ре-б-енкаинтересуют звуки, производимые бытовыми предметами (часы, телефон, таймер 7.т. д.). Он судовольствием слушает музыку в вокальном и инструментальном исполнении, любит слушатькороткие стихи. Прослушивая их, вставляет междометия или отдельные слова, доставляя этимогромное удовольствие себе и взрослым. Требует многократного повторения текстов знакомыххудожественных произведений.Иногда развитие понимания речи и развитие активной речи у ребенка запаздывают. Этонастораживает родителей. В этом случае следует обратить внимание:— различает ли ребенок голоса окружающих его взрослых;— как реагирует на крик;— есть ли интерес к звучащим предметам, игрушкам, или опирается на другиеанализаторы (зрение, обоняние, кожная чувствительность);— воспринимает ли тон голоса взрослого (ласковый, сердитый, вопросительный);— слишком внимательный взгляд на лицо родителей должен настораживать;— гипернозализация звучания голоса ребенка (гнусавое произношение звуков);— голос ребенка звучит слишком громко или слишком тихо;— плохое восприятие шепотной речи на расстоянии 6 метров (норма для ребенказ зозрасте одного года).
ПОКАЗАТЕЛИ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ,ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ(по сензитивным периодам, выборочно)

1 год — 1 год 3 месяца (12—15 месяцев):— из двух предметов выбирает названный;— выполняет простые указания: дает предмет по просьбе; указывает на предмет,: котором спрашивают;— показывает или смотрит на две картинки из представленных четырех;— танцует при звуках музыки;— пытается воспроизвести серии речевых звуков с определенной интонацией и рит-
— откликается на свое имя.1 год 3 месяца — 1 год 6 месяцев (15—18 месяцев):— выбирает из трех предметов названный;— указывает на названную (одну) часть тела;— выполняет просьбу, выраженную двумя словами;— приносит по просьбе знакомый предмет из другой комнаты;— при вопросе «Где?» берет, указывает пальцем или приносит то, о чем просят;— понимает 100 слов;— любит играть в «Голоса животных»;1 год 6 месяцев — 1 год 9 месяцев (18—21 месяц):— правильно показывает 8 из 12 картинок;— выполняет действия по указанию;— выполняет три разных действия с одним и тем же предметом (или картинкой);— указывает на четыре названные части тела (показывает указательным пальцем,гриносит, производит действие: хлопает, топает);— понимает слово «холодный» (показывает или называет).1 год 9 месяцев — 2 года (21—24 месяца):— понимает 100 слов;— называет звучащие объекты, когда они находятся вне поля зрения;
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— по просьбе взрослого выбирает 10 из 12 предметов (или картинок);— выполняет поручения по словесному указанию (в два действия);— различает близкие по звучанию слова (стол-стул, шубка-шутка).
Этапы формирования фонематического компонента:

1) различение изолированных фонем (звуков);
2) различение звукоподражаний;
3) различение слогов, сходных по звучанию.

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИЙК концу первого месяца для того, чтобы вызвать улыбку и двигательное возбуждение,необходима зрительная и слуховая стимуляция — человеческий голос и лицо. К двуммесяцам малыш широко улыбается после двух-трех обращений к нему. К трем месяцамформируется «комплекс оживления»: реакция на человека, на человеческое общение. Онхарактеризуется положительным эмоциональным состоянием: улыбкой, двигательнымвозбуждением, гулением. После того как «комплекс оживления» как реакция на человекасформирован, малыш начинает эмоционально положительно реагировать на красочныеигрушки. Сначала после длительного сосредоточения (не менее четырех минут); на второми третьем месяце жизни значительно быстрее; к 2,5-3 месяцам у правильновоспитываемого ребенка преобладает радостное состояние. При воздействии на негостимулов, которые стали для него условными сигналами (лицо мамы, звуки ее голоса),эмоционально-положительный комплекс оживления возникает сразу во всей полноте.

От 0 до 3 месяцев
Эмоциональное развитие ребенка должно осуществляться преимущественно в ситуацияхобщения со взрослыми. Дефицит общения приводит к фиксации новорожденного наотрицательных эмоциональных переживаниях и способствует формированию комплексовтревожности, эмоциональной черствости, что сказывается на последующем развитии.Общение протекает наиболее эффективно, если новорожденный находится на руках увзрослого.Кормление также должно происходить только на руках (даже если вы кормите избутылочки). Благодаря этому усиливается привязанность, расширяется ориентировка умалыша. Важен физический (тактильный) контакт и контакт «глаза в глаза».У новорожденного необходимо блокировать отрицательные переживания. Это достигаетсясвоевременным удовлетворением нужд и потребностей ребенка. Только на фоне нейтральногоэмоционального состояния, вызванного удовлетворением основных органических потребностей,в ситуациях общения у новорожденного начинают формироваться положительные эмоции,укрепляется ощущение безопасности.Помните, что новорожденный автоматически «впитывает» то эмоциональное состояние, вкотором находитесь вы. Наблюдения за новорожденными показывают, что они достаточноадекватно дифференцируют эмоциональное отношение ухаживающего за ними взрослого. Уже вродильном доме новорожденный положительно реагирует на ласковое обращение няни илиплачем — на холодное, безразличное или недостаточноласковое обращение. Мать, которая чем-то обеспокоена, хотя внешне и не проявляет своего беспокойства, тем не менее вызывает уребенка тревогу.Новорожденный восприимчив не только к эмоциональному состоянию матери, но и кэмоциональной атмосфере в семье. Конфликтная, тревожная, неблагоприятная семейнаяатмосфера обычно способствует формированию у малыша повышенной тревожности, фиксациина отрицательных эмоциональных состояниях, раздражительности, что приводит к задержке идеформации развития.Замечено, что если ребенок отделен от матери в первый месяц после рождения, то вдальнейшем установление биопсихической связи между ребенком и матерью происходит сбольшими трудностями. Если такая связь не формируется, возникает тяжелое психическоерасстройство.
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Дефицит любви и заботы, нежности, ласковых слов, эмоционального тепла, объятий снеизбежностью ведет к формированию такого поведения личности, при котором человек неспособен ни любить, ни быть любимым.Важно постоянно говорить с малышом, со сменой интонации и мимики. Ребенок долженслышать ваш смех, пение.Важно поощрять исследовательскую деятельность малыша: давайте ему и подвешивайтеяркие, блестящие игрушки, чаще меняйте положение ребенка в кроватке, подвязывайте к егоножкам (пинеткам) колокольчики (бубенчики).
С 3 до 6 месяцев

Расширяйте жизненное пространство малыша: катайте его в коляске, носите на руках,опускайте на ковер.Подносите малыша к зеркалу, это важно для развития его самосознания.Развивайте врожденную способность к имитации. Учеными точно установлено, что дети всеголишь 12 дней от роду имитируют взрослых, когда те показывают им язык.Продолжайте поощрять исследовательскую деятельность: знакомьте с новыми игрушками ипредметами.Продолжайте укреплять чувство привязанности к взрослому: покачивайте, поглаживайте,обнимайте.
С 6 до 9 месяцев

Развивайте совместную деятельность (учите катать мяч, снимать крышку с кастрюли,вынимать оттуда игрушки).Не ограничивайте малыша в пространстве, но-позаботьтесь о его безопасности.Создавайте возможность выбора общения с незнакомыми людьми.Разрешайте малышу играть самостоятельно.Поощряйте развитие подражания при выполнении простых действий («Ладушки», «Дайручку»).Учите новым действиям с игрушками по подражанию (пирамидками, кубиками, мячами).
С 9 до 12 месяцев

Отвечайте на стремление ребенка к общению.Поощряйте любопытство, активность. В целях стимуляции речи поддерживайте разговоры сребенком, продолжайте поощрять развитие подражательности (игры «Сорока-ворона», «Догоню-догоню»).Для преодоления чувства страха играйте в «Ку-ку» (сначала прячете игрушку, затемнакрываете свое лицо косынкой, затем лицо или голову малыша).С 11 месяцев играйте с малышом «В поручения»: «Покорми собачку», «Поводи мишку»,«Покачай лялю», «Дай мяч». Оценивайте достижения ребенка, внимательно относитесь крезультатам, хвалите малыша.
1-2 года

Оценивайте деятельность малыша, а не его промахи, действия малыша, а не его личность.Оценка должна быть подробной (почему не так, как надо), эмоционально окрашенной.
103



49

Речь взрослого должна быть образцом для подражания. Говорите с малышом неторопливо,отчетливо. Произносите все слова, четко отделяя одно от другого паузой. Не пользуйтесьтолько упрощенными предложениями. Используйте не только законченные фразы, но иразвернутые высказывания.Постепенно побуждайте ребенка к активной речи. Это достигается путем включения вопроса,ответ на который малыш может позаимствовать из только что услышанного \ образца вашейречи, например: «Дай большое колечко!» Когда ребенок его нашел, спросите: «Какое колечко тынашел?» Нельзя настойчиво требовать от ребенка, чтобы он повторял сказанное, так как у негоможет появиться негативное отношение к речи, что увеличит срок ее появления. В этом возрастене следует требовать от малыша правильного воспроизведения звукового и слогового составаслова, так как повторить правильно малыш еще не может из-за несовершенствапроизносительных навыков.Малыш должен общаться со сверстниками, благодаря этому происходит дальнейшееформирование механизмов коммуникации с внешним миром и другими людьми.Продолжайте поощрять исследовательскую деятельность малыша: учите его играть смячом, пирамидками, различными вкладышами, с куклами и другими образнымиигрушками. Сочетайте их с двигательными играми, с посудой, одеждой, мебелью, создаваяпредпосылки для развития сюжетной игры. В заключение предлагаем подробные описаниянескольких игр на формирование эмоционального контакта между взрослым и ребенком.
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2.10 Комплексно-тематическое планирование.Основой перспективного и календарного планирования коррекционно – развивающейработы в соответствии с АОП ДО является комплексно- тематический подход,обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократноеповторение, что согласуется с задачами всестороннего развития детей с ТМНР, отражаетпреемственность в организации коррекционно-развивающей работы во группах, обеспечиваетинтеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамкахобщей лексической темы.Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,индивидуальных, психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоныближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительнойдеятельности и умственнойактивности.В основе индивидуальных и подгрупповых занятийположен:-комплексно-тематический метод;-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование познавательныхдидактических игр.Коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение уровня сложности исамостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. Работапроводится в процессе занятий, наблюдений, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевыхи театрализованных игр, коллективноготруда и т.д.Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видовдеятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами полученияэлементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовыватьпозицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоитьнекоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений.Перспективное планирование организованной образовательной деятельностисоставляется специалистами, работающими на группах для детейс ТМНР являясь частью ихрабочей программы.Комплексно-тематическое планирование является примерным, педагоги вправе по своемуусмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы,временной период в соответствии с особенностями группы, другими значимыми событиями.
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2.11 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ТМНР. (ФАОП,п. 48).Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала обучающихсяс ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, возможно и происходит в специально созданныхусловиях воспитания и обучения. Успешность психического развития зависит отсвоевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи.Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичныхнарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, таки специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют созданияспециальных условий обучения для формирования возрастных психологических достижений,ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так испецифическихотклонений в развитии.Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент,обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса вОрганизации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых ориентировАОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общего образования. Содержаниекоррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть представлено для каждойобразовательной области Программы и обобщается в индивидуальном образовательноммаршруте (далее - ИОМ). Ориентиром для определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной области являются актуальныепсихологические достижения и "зона ближайшего развития" ребенка с ТМНР во всех линияхпсихического развития (физической, социально- коммуникативной, познавательной, речевой),которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-педагогическогообследования.Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работынеобходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений вразвитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент проведенияпервичного психолого-педагогического обследования и "зону его ближайшего развития";изучить социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер психическогоразвития обучающихся с ТМНР, наполнение содержательной части ИОМ по степенисложности и объему предлагаемого материала определяется на основе принципа "от простогок сложному". В ИОМ допускается корректировка и видоизменение ее содержания,необходимость которых возникает в процессе работы, предусматривается возможностьвключения дополнительного материала или наоборот сокращения какого- либо содержания.При этом изменение содержания программы является определенным отражениемизменений, происходящих с ребенком в процессе работы.В разработке содержания ИОМ для ребенка с ТМНР принимают участие все специалисты,реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная группа) принепосредственном участии родителей (законных представителей).Содержание ИОМ определяется следующим образом:1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательныхпотребностей ребенка с ТМНР, включает:-сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и психическомразвитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (законных представителей),анализа рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии медицинской организации;-углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определенияактуального уровня психического развития, структуры нарушений психического развития,потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных особенностей поведения иличностных характеристик на момент поступления в Организацию.2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертнойгруппы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) осуществляется
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наполнение ИОМ конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным особымобразовательным потребностям ребенка:определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных областей;основные направления и содержание коррекционной работы с учетом структуры дефекта, атакже наиболее эффективные методы и приемы обучения, способствующие успешномуовладению ребенком содержанием ИОМ. Помощь в определении направлений, методов иприемов коррекционно-педагогической работы специалисту может оказать современнаяметодическая литература и учебные пособия, где подробно изложено содержаниекоррекционной работы с детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения;результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНРиспользуются для определения мер и условий, необходимых для реализации потребности вуходе и присмотре (кормлении, одевании или раздевании, совершении гигиеническихпроцедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды;определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные средствареабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых для реализации содержанияИОМ.определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, степеньучастия родителей (законных представителей) в реализации содержания ИОМ на данном этапеего развития в домашних условиях.3. Разработанные ИОМ утверждается ППк Организации. В зависимости от результатованализа медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования ребенкас ТМНР ППк устанавливает срок реализации ИОМ. Он составляет не менее 3 месяцев, но неможет превышать одного года.4. В процессе реализации ИОМ проводится промежуточный мониторинг, по результатамкоторого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты программы.5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатовреализации ИОМ. ППк Организации на основании данных психолого-педагогическогообследования ребенка с ТМНР, мнения родителей (законных представителей) и специалистов,реализующих образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержанияИОМ или прекращении ее действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективностиреализации ИПКР было уделено место анализу качества и полноты созданных для данногоребенка специальных образовательных условий для его полноценного включения вобразовательный процесс в соответствии с индивидуальными психологическимиособенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии ребенка исоциализации является основанием для разработки нового содержания ИОМ.В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТМНР на каждомвозрастном этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: общение,предметная, игровая, продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного,операционного, мотивационного, регулятивного и оценочного.Основная роль педагогического работника при реализации содержания коррекционно-развивающей программы заключается в своевременной организации предметно- развивающейсреды и педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общенияпедагогического работника с ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такоговзаимодействия планомерно усложняются ориентировочная и исследовательская активность,обогащается восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки,социальные формы взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, атакже индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ТМНР.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в формеиндивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка идинамикой усвоениянового материала.Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаютсяребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как испециальные методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубинынарушений психического развития и поведения, специфических образовательныхпотребностей ребенка деятельности с равнозначным участием ребенка и взрослого: в процессе
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деятельности ребенок выполняет самостоятельно уже освоенные наиболее простые операции,остальные выполняет совместно с педагогом, который предоставляет ребенку инициативу припроявлении активности, до достижения результата. Совместно- разделенная деятельность приминимальной активности взрослого заключается в том, что в процессе деятельности ребеноквыполняет самостоятельно большинство освоенных операций, выполнение наиболее трудныхопераций при необходимости корректируется педагогом, до достижения результата. Такимобразом, доля активности ребенка с каждым повторением осваиваемой операцииувеличивается, постепенно превращаясь в его самостоятельную деятельность, когда ребеноквыполняет необходимые движения сам до достижения результата.
Направление деятельности специалистов.В ДОУ работают специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальныйруководитель, инструктор по физической культуре.Направления деятельности учителя -дефектолога.Деятельность учителя–дефектолога в дошкольном учреждении направлена на решениеследующих задач: адаптация ребёнка в социальной, учебной, бытовой сферах жизни имаксимальная компенсация отклоняющегося развития.Основными направлениями работы являются:1. Диагностическое направление.Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной частью комплексногоизучения ребенка специалистами ППк.2. Коррекционное направление.Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой системукоррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамикеобразовательного процесса.3. Аналитическое направление.Аналитическое направление предполагает проведения анализа процесса коррекционноговоздействия на развитие учащегося и оценку его эффективности, а также анализа и оценкувзаимодействия специалистов.4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление.Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросахвоспитания и обучения ребенка, подготовку и включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, а также работу по профилактике вторичных, третичных нарушенийразвития.5. Организационно-методическое направление.Это направление деятельности учителя-дефектолога включает подготовку к консилиумам,заседаниям методических объединений, педагогическим советам, участие в этихмероприятиях, а также оформление документацииНаправления деятельности педагога-психолога.Цель: максимальное содействие в создании социально-психологических условий,обеспечивающих эмоциональное благополучие и оказание психологической поддержки детямс ТМНР, родителям и педагогам.Задачи работы:1. Психологическое изучение детей со сложным дефектом с целью обеспеченияиндивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей икоррекционной работы.
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2. Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,коррекция отклонений в эмоционально-личностной, познавательной и волевой сферах,развитие коммуникативных умений необходимых для успешного развития процесса общенияу детей с ТМНР.3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышениякомпетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровьядетей с ОВЗ.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросампсихоэмоционального благополучия детей.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в группекомпенсирующей направленности для детей с ТМНР осуществляется по всем направлениямпрофессиональной деятельности педагога-психолога:1. Диагностика участников образовательных отношенийВ качестве методов диагностики используются: наблюдение, тестирование, анкетирование,изучение продуктов детской деятельности, рекомендаций ТПМПК, беседы.Результаты психологической диагностики используются исключительно для решенияследующих образовательных задач:-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ОВЗ,построения егоиндивидуальной образовательной траектории);-оптимизации работы с группой детей с ТМНР.2. Психологическая профилактика.Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участниковобразовательных отношений.Психологическое сопровождение направлено на:
-создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации вновьпоступающих воспитанников (работа по адаптации) с ТМНР;
-анализ медицинских карт и рекомендаций ТПМПК вновь поступающих детей для полученияинформации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующихповышенного внимания психолога;-информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с цельюоптимизации взаимодействия участников образовательного процесса;-отслеживание динамики социально-личностного развития детей;-профилактика и своевременное разрешение конфликтов;
-профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.3. Коррекционно-развивающая работа.Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного процессас учетом распределения рабочего времени отражена в его циклограмме деятельности иутверждается руководителем учреждения ежегодно.4. Психологическое просвещение.Цель: формирование у участников образовательного пространства потребности впсихологических знаниях, желания использовать их в интересах собственногоразвития ивоспитания детей.Для реализации данного направления работы в течение года проводится систематизированноепсихологическое просвещение участников образовательных отношений в форме семинаров,практикумов, круглых столов,консультаций, тренинговых занятий по различным темам.5. Психологическое консультирование.Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь участникам образовательныхотношений в разрешении возникающих проблем.Данное направление работы включает следующие разделы:
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-консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, воспитании детей сособенностями в развитии;-консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений;-консультирование по проблемам межличностного взаимодействия вобразовательном процессе;-консультирование по проблемам адаптации/ дезадаптации детей;-консультирование по проблемам психологической готовности ребенка с ОВЗ кобучению вшколе.Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов развития ирекомендации, изложенные в понятной для участников образовательных отношений форме сописанием практических и коммуникативных действий, которые направлены нарешение проблемы или снижение ее интенсивности. Рекомендации оформляются памяткой дляродителей и педагогов. Педагог-психолог принимает участие в работеКонсультационного центра на базе дошкольного учреждения. Оказывает консультированияродителей (законных представителей) по вопросам коррекции, образования ивоспитания детей сОВЗ в режиме онлайн и офлайн.Направления деятельности музыкального руководителя.Цель деятельности: развитие эстетического отношения к окружающему миру,осуществление самостоятельного творчества детей со сложным дефектом, в том числе и сТМНР. Музыкальный руководитель: проводит организованную образовательную деятельность по музыкальному развитию,развлечения, праздники с включением: музыкально-ритмических упражнений,упражнений на развитие проприорецепции, игры для профилактики нарушений осанкии коррекции плоскостопия. создает развивающую предметно пространственную среду, обеспечивая вариативность,полифункциональность, доступность и безопасность, используя реабилитационноеоборудование для детей с ТМНР, визуальное расписание занятий, положительноеподкрепление, частичное участие; взаимодействует с родителями (законными представителями) через информационно-консультативную деятельность, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместныепраздники, официальный сайт Учреждения в сети Интернет.Музыкальный руководитель принимает участие в работе Консультационного центра на базедошкольного учреждения. Оказывает консультирования родителей (законных представителей)по вопросам коррекции, образования и воспитания детей с ОВЗ в режиме онлайн и офлайн.На время отсутствия музыкального руководителя организованную образовательнуюдеятельность проводит воспитатель.Направления деятельности инструктора по физической культуре.Цель деятельности: укрепление здоровья, физическое развитие детей с ТМНР,коррекция имеющихся познавательных и двигательных нарушений, развитие зрительно-моторной координации, проприоциптивной сферы, стимуляция двигательных функций.Инструктор по физической культуре: проводит физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися с ТМНР, используясовременные здоровьесберегающие технологии;
 обеспечивает психологическую безопасность детей путем создания оптимальногодвигательного режима, доброжелательного стиля общения с детьми, использованиеприемов релаксации; создает развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая вариативность,полифункциональность, доступность и безопасность, используя реабилитационное оборудование для детей со сложным дефектом,визуальноерасписание занятий положительное подкрепление, частичное участие;
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 взаимодействует с родителями (законными представителями) через консультативнуюработу, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные спортивные мероприятия,официальный сайт Учреждения в сети Интернет.
Организация адаптации в УчрежденииПод адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к новой обстановке.Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям обусловлены специфическимиособенностями детей раннего возраста и детей с ОВЗ.Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья и эмоционального благополучиядетей, создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптацииребенка раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению.

№п/п Направлениедеятельности Мероприятия Сроки Ответственный

1
Разработкарекомендаций поорганизацииадаптационногопериода.

Информация вуголке дляродителей
Май/сентябрь Позапросу

Педагог-психолог

2
Изучениеиндивидуальныхфизических ипсихологическихособенностей ребенкараннего возраста.

-Изучениеанамнеза ребенкапо медкартам-Анкетированиеродителей-Беседы сродителями

В течениеадаптационногопериода

Педагог-психологВоспитатель

3
Отслеживаниерезультатов привыканияребенка кусловиямдетскогосада.

Ведение ианализадаптационныхлистов

В течениеадаптационногопериода

Педагог-психологВоспитатель

4 Помощь родителям вразрешении
проблем адаптации.

-Консультации-Информация вуголкедля родителей
В течениеадаптационногопериода

Педагог-психологВоспитатель

5

Психологическоесопровождениепроцесса адаптациидетей сОВЗ к условиям ДОУ

коммуникативные игры с детьми
-Консультациидля родителей и педагогов-Выступление народительскомсобрании

В течениеадаптационногопериода Педагог-психолог
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2.12 Рабочая Программа воспитанияПояснительная запискаРабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольногообразовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребёнка «Теремок» г.Белгорода (далее Программа) разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании вРоссийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольниковмуниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66«Центр развития ребёнка «Теремок» г. Белгорода (далее – ДОО), предполагаетпреемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общегообразования (далее – НОО).Рабочая программа воспитания в ДОО, строиться на целеполагании, ожидаемыхрезультатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностноразвивающей среды, отражать интересы и запросы участников образовательных отношений: ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основевозрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; государства и общества.Программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО спланирована с учетомрегиональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12декабря 1993 г.) (с поправками); Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальныхцелях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планированиив Российской Федерации»; Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-роб утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации напериод до 2025 года; распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-роб утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развитиявоспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-роб утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до2025 года;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта дошкольного образования».
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется нагармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего
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человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всехсферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установокличности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая нетолько как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формированиеу обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитниковОтечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию итрадициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде».Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, которыйпонимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление очеловеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектовнациональной жизни.Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектамивоспитательно-образовательного процесса.При разработке Программы учитывались ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:
 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; двойственная природа процесса социализации человека, многофакторностьи сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределенияв сетевом мире;
 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; воспитание человека в процессе деятельности; единство и целостность процесса воспитания и развития личности; центральная роль развития личности в процессе образования; контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смысловогопространства воспитания и развития личности.Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение иконсолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности кжизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, РоссийскойФедерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие уподрастающего поколения навыков позитивной социализации.В ходе реализации Программ будут достигнуты следующие результаты в частивоспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качествгражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшейценностью;
 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателемтрадиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личнойответственности за Россию; признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,признание за другим человеком права иметь свое мнение;
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 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влиянияна других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другогочеловека; субъектность, активная жизненная позиция; правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнятьзаконы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;
 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа,проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкампредков; готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страныи развитии новых культурных направлений;
 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; уважение к различным вероисповеданиям, религиям; забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление;осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья отэкологии;
 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказаниипомощи социально-незащищенным гражданам; осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться напротяжении всей жизни; стремление к саморазвитиюи самосовершенствованию во всех сферах жизни;
 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивномувзаимодействию и сотрудничеству; интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательнаяактивность;
 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность имобильность; активная гражданская позиция; уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая иэкономическая активность.Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являютсяпредставления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которыележат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства,что учтено при разработке Программы.Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достиженийребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления Программывоспитания.Программа воспитания детей дошкольного возраста разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностейрегиона, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законныхпредставителей), традиций и возможностей педагогического коллектива ДОО. С учетомособенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Программеотражены образовательные отношения сотрудничества ДОО с семьями дошкольников, а такжесо всеми субъектами образовательных отношений. При подобном подходе возможновоспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их кжизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
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2.12.2 Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программыЦель программы воспитанияЦель воспитания в ДОО– личностное развитие ребенка дошкольного возраста,проявляющееся: в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовыхценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии ихсоциально значимых отношений); в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применениясформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимыхдел). Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий вчасти воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.Задачи воспитания формируются для возрастного периода от 3 до 8 летна основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве сразвивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами всфере ДО.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитанияВ процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекториюсвоего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития.Методологической основой Программы воспитания является культурно- исторический подход Л.С.Выготского и системно-деятельностный подход. Примерная программы основывается на базовыхценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе«Об образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде. Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитиесубъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогикисотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической(бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, осущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении)развития ребёнка средствами разных«специфически детских видов деятельности».Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающегоприсвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается наследующие принципы:Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, какчеловека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его правна свободу и развитие.Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственнойжизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватнойсамооценки и самосознания.Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организацииобразовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развитиябазиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания,разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество исопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должнысоответствовать возрастным особенностям ребенка.
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Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход кдетям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированныйподход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традицияхРоссии, включая культурные особенности региона.Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяетрасширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в немнравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системыценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу вжизни.Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности отвнутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасногоповедения.Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельностивзрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой вседети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов:социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность,деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеетсвое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольногообразования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типамипреемственность в результатах освоения Программы воспитания
Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается планированиемрезультатов воспитания по основным направлениям: развитие основ нравственной культуры; формирование основ семейных и гражданских ценностей; формирование основ гражданской идентичности; формирование основ социокультурных ценностей;
 формирование основ межэтнического взаимодействия; формирование основ информационной культуры; формирование основ экологической культуры; воспитание культуры труда.

2.12.3 Содержание Программы воспитания
Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в ДО
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействоватьвзаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразиемировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбормнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование иразвитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными исоциокультурными ценностями». Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходеосвоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО,одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостныйобразовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей ипринятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
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 социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовыхценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видовдеятельности. Возможные виды и формы деятельности
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые принеобходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрастуварианте неограниченное количество раз.Эти циклы представлены следующими элементами: погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение,просмотр, экскурсии и пр.; разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты организация события, в котором воплощается смысл ценности. Последовательностьциклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого события, после которогобудет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитаниямогут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено несколькимценностям одновременно.Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. Входе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действиядетей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическуюдиагностику, на основе наблюдения за поведением детей.В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретнойценности и ее проявление в его поведении.

Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических,интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылокучебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.Образовательные программы ДОО направлены на разностороннее развитие детей дошкольноговозраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижениедетьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешногоосвоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольноговозраста видов деятельности.Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежатнепосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являютсяоснованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО, выступающих в качествефакторов, признаков, характеристик, определяющих содержание рабочей программы воспитанияотображены:

 региональные и территориальные особенности социокультурного окруженияДОО; воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО,дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные, тематические ит.д.; воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено
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принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;
 ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся модельювоспитательно-значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ееуклада жизни; наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
 существенные отличия ДОО от других ОО по признаку проблемных зон,дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, отсутствующим илинедостаточно выраженным в массовой практике;
 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуревоспитательной работы в ДОО; особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальнымипартнерами ДОО степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатамвоспитательно-значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;
 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченнымивозможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников впроцессе реализации Программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала Волгоградской области для развитияребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возрастастроится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурногоокружения ДОО.Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательныхотношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательнаяработа.Основной целью установления взаимодействия ДОО и семьи являетсясоздание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникамвоспитательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоциональноблагополучно.- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности бытьосведомленными в вопросах специфики воспитательного процесса, достижений и проблем вразвитии ребенка, безопасности его пребывания в МОУ (через официальный сайт -241dou.ucoz.net ).- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшуюперспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изученииданных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальныхпроектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОО в интересах воспитания ребенка;- стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения строится нарезультатах изучения запросов семьи.Руководящая и организующая роль ДОО по отношению к семье характеризуется комплексомфакторов: практическая помощь семье в воспитании детей; организация пропаганды положительного опыта общественного и семейноговоспитания; вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения;активизация их педагогического самообразования.В основу совместной деятельности семьи и МОУ положены следующиепринципы:• партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании детей);• единства целей и задач (это единое понимание педагогами и родителями целей изадач воспитания детей);
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• взаимопомощи;• рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольногоучреждения, его промежуточных и конечных результатов).Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности,демократичности, личной заинтересованности.
Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основнымпозициям:• родительское образование базируется на изучении психолого-педагогическихособенностей личности ребенка.• материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствуетинтересам родителей и возрастным особенностям их детей.• одним из главных принципов родительского образования является принципвариативности.В Рабочей программы воспитания представлены виды и формы деятельности, которыеиспользуются в деятельности ДОО в пос троениисотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательнойработы.Педагогическое просвещение родителейЦель: Повышение педагогической грамотности родителей.Включение родителей в деятельность ДООЦель: Создание условий для включения родителей в планирование, организацию и контрольза деятельностью ДОО

• Родительские собрания• Консультации• Лекции• Семинары• Конференции• Открытые занятия• Конкурсы• Совместные мероприятия• ПОУ• Выпуск газеты• Семейные проекты различной направленности
1. Родительские собрания. Общие, групповые с привлечением специалистов дляобсуждения актуальных проблем дошкольного детства2. Создание информационного пространства для родителейОформление и постоянное пополнение в группах ш и р м ,печатного материала, папок, советов специалистов, видеопродукции. Предоставлениеродителям для занятий в семье развивающих пособий, игр, методических материалов.3. Проведение совместных праздников с целью развития и поддержаниятрадиций ДОО• Организация и проведение традиционной акции «День семьи» во всех группах.• Ежегодное проведение «Дня здоровья» (апрель) «День города» (сентябрь), спривлечением родителей• Совместное проектирование и проведение праздников «День Матери», «День Отца»(ноябрь).4. Тематические дни открытых дверейПредоставление родителям специалистами детского сада разнообразной информации оборганизации воспитательной работы в детском саду (апрель, май, декабрь)
2.12.4 Организационные условия реализации Программы воспитания Общие требования кусловиям реализации Программы воспитания
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Рабочая программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социокультурноговоспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:
 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды;
 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержкародителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовностивсех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами ирегулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместнойдеятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания суровня ДО на уровень НОО; современный уровень материально-технического обеспечения Рабочей программывоспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения ивоспитания;
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива кдостижению целевых ориентиров Рабочей программы воспитания; учетиндивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которыхреализуется Рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психологических,национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,• соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритетабезопасности ребенка;• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, безкоторой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогическихработников;• системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Воспитательная среда в ДОО является частью целостнойобразовательной среды. Воспитательная среда обеспечивает:• максимальную реализацию воспитательного потенциала пространствадошкольной организации;• наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в разных видахдетской деятельности;• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков ихразвития;• возможность общения и совместной деятельности детей дошкольного возрастов ивзрослых со всей группой и в малых группах;• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;• учёт национально-культурных, климатических условий, в которыхосуществляется воспитательная деятельность;• учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечениеВажным компонентом в воспитательном процессе Д О Оявляется психологическое сопровождение создания социально-психологических условий дляполноценного проживания дошкольного детства, успешного обучения и развития детей. С этойцелью в штате МОУ детского сада No 241 имеется должность педагога- психолога, учителя -логопеда. Функционирует психолого-педагогическая служба. Основной целью работы психолого-педагогической службы ДОО, является обеспечение психологического здоровья детей, в основекоторого лежит полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства.В соответствии с поставленной целью выделяются задачи, решаемые психолого- педагогическойслужбой:1. Реализация в работе с детьми возможности развития каждого возраста и каждого ребенка
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2. Развитие индивидуальных особенностей ребенка, т.е. внимание специалиста привлекаютинтересы, способности, склонности, чувства, увлечения, отношения ребенка и пр.;3. Создание благоприятного климата для развития ребенка в детском саду;4. Оказание своевременной психологической помощи детям, родителям, педагогам.Психолого-педагогическое сопровождения воспитательного процесса охватывает работу сдетьми, родителями и педагогами.Основными направлениями работы по психолого-педагогическому сопровождениювоспитательного процесса в ДОУ являются:• психодиагностическое сопровождение воспитательного процесса: изучение процессаадаптации детей при поступлении в ДОО, диагностика склонностей и способностей детей с цельювыявления талантливых детей, диагностика психологического здоровья дошкольников,диагностика готовности к школе;• коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного процесса: развитиешкольно-значимых функций, познавательных процессов, снижение индекса тревожности,агрессивности, импульсивности;• психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение воспитательногопроцесса: профилактика нарушений поведения, коммуникативной сферы, формированиежизненных навыков;• психологическое просвещение и консультирование: формирование психологическойкультуры детей, родителей и педагогов.Воспитательная работа проводится по подгруппам и индивидуально не менее 2-3 раз в неделю,их периодичность определяется тяжестью нарушений детей. Длительность одной встречисоставляет от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста и степени тяжести нарушения.Эффективность коррекционно-развивающей работы в МОУ обеспечивают:• систематичность проведения;• распределение материала в порядке нарастающей сложности;• подчинённость заданий выбранной цели;• чередование и вариативность различных методов и приемов, и т.д.
Педагог-психолог работает во взаимодействии с воспитателями и специалистами детского сада,которые выполняют рекомендации, ведут индивидуальную работу с детьми, осуществляютобразовательный процесс по всем образовательным областям. По мере завершениякоррекционной работы, в зависимости от динамики развития детей, педагог-психолог совместнос учителем-логопедом снимает детей с коррекционной работы или направляет нарайонную ППК. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога не входит вучебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и позаявкам педагогов групп (родителей). Количество мероприятий и состав групп определяется попотребности. Мероприятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально Подгруппыформируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такиевременные группы функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренныйразработанными программами психологической коррекции.Рабочая программа воспитания ДОО предполагает с о з д а н и еследующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфереего личностного развития.• Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальнуюситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляетсявозможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержк• педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействиядетей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей вспецифических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоенииновых знаний и жизненных навыков.• Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры какважнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.
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• Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующейвоспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическоеразвитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое р а з в и т и е ,художественно-эстетическое развитие.• Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественнойлитературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, тоесть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных формактивности.• Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфереего личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей)дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семейвоспитанников с ДОО• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивированияребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование иподдержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях испособностях.• Оценка результатов освоения Рабочей программы воспитания, то есть сравнениенынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностногоразвития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать своипоступки.Рабочая программа воспитания предполагает организацию взаимодействия ДОО с надзорнымиорганами.Главная цель: взаимодействие и сотрудничество сторон по защите прав и законных интересовнесовершеннолетних, оставшихся в трудной жизненной ситуации и в социально - опасномположении, в целях реализации действующего законодательства РФ об опеке и попечительствев отношении несовершеннолетних граждан. Задачи взаимодействия:1. Принятие активного участия в выявлении детей, оставшихся без попечения родителей вцелях последующего их устройства или оказания необходимой социальной, педагогической,правовой, медицинской или иной помощи.2. Оказание помощи органам опеки и попечительства в получении необходимыхдокументов для устройства несовершеннолетнего в организацию для детей - сирот, под опеку(попечительство), в приемную семью.3. Совместное участие с органом опеки в обследовании условий воспитания и проживаниянесовершеннолетних подопечных и подготовке актов по результатам обследования по вопросам,связанным с воспитанием детей.4. Предоставление в отдел опеки и попечительства:• сведений об угрозе жизни и здоровья ребенка, о нарушении его прав и законных интересов,либо препятствующих нормальному воспитанию в результате злоупотреблений правами со стороныродителей• сведений о длительном отсутствии родителей, уклонения родителей от воспитания детейили защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей изорганизаций, а также в других случаях отсутствия родительского попечения. Организованнаятаким образом работа в ДОО позволяет обеспечить оптимальное физическое, соматическое,психологическое здоровье ребенка.
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Информационное обеспечение реализации Программы воспитания
В МАДОУ д/с № 66 создано единое информационно-образовательного пространстваобразовательного учреждения, которое включает в себя совокупность технических, программных иметодических средств, позволяющих применять в воспитательном процессе современныеинформационные и коммуникационные технологии и осуществлять сбор, хранение иобработку данных системы образования. Ресурсная база ДОО включает в себя:
Наименование показателя количествоКоличество ноутбуков, всего / подключенных к сети Интернет 18Количество мультимедийных проекторов 3Количество МФУ 5Количество принтеров /из них с цветной печатью 5/ 1

Ресурсная среда используется в воспитательном процессе, специалистами, воспитателямии в управлении воспитательным процессом. Единое информационное пространство осуществляетподдержку воспитательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечиваетповышение качество воспитания через активное внедрение информационных технологий.Компьютерно-техническое оснащение ДОО используется:• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационныхфильмов, литературных, музыкальных произведений и др.• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Рабочейпрограммы воспитания;• для предоставления информации о Рабочей программе воспитания семье, всемзаинтересованным лицам, вовлеченным в воспитательную деятельность, а также широкойобщественности;• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных среализацией Рабочей программы воспитания и т. п.Основными участниками и пользователями единого информационного пространстваявляются: педагоги, администрация, воспитанники и их родители. Все педагоги владеют навыкамиработы на компьютере на уровне пользователей. Большинство педагогов готово к использованиюинформационных технологий в воспитательном процессе.Обеспечен устойчивый выход в сеть Интернет. Администрация образовательного учрежденияосуществляется контроль за применением в воспитательном процессе имеющейся техники.ДОО имеет официальный сайт в сети Интернет на котором р а зм ещен аинформация о Рабочей программе воспитанияМатериально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания
Цель создания предметно-развивающей среды в ДОО - обеспечить жизненно важныепотребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. Предметно-развивающая среда в ДОО выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую,стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую функции. Онанаправлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка,имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастнымивозможностями ребёнка. Среда обеспечивает:Максимальную реализацию воспитательного потенциала пространства дошкольной организации;наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детскойдеятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков ихразвития; возможность общения и совместной деятельности детей дошкольного возрастов) ивзрослых со всей группой и в малых группах; двигательную активность детей, а также возможности
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для уединения; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляетсяобразовательная деятельность;учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостностиобразовательного процесса.Для реализации Рабочей программы воспитания имеется определённое оборудование:материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраставоспитанников, развития детских видов деятельности в группах раннего и дошкольного возраста.ДОО имеет необходимое для всех видов воспитательной деятельности воспитанниковоснащение и оборудование: методический материал, пособия:- подбор художественной литературы;- подбор видео и аудиоматериалов;- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематическиеиллюстрации и т.п.);- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук,колонки и т.п.);- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру,общение, различные виды деятельности и другие формы активности ребенка с участиемвзрослых и других детей;- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования ивоспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детейдошкольного возраста,- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарьдля художественного творчества, музыкальные инструменты.В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение включает в себяметодический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом организациясамостоятельно определяет средства воспитания, в том числе технические, соответствующиематериалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые дляреализации Рабочей программы воспитания.В ДОО созданы все необходимые условия для полноценного развития каждого ребёнка:образовательное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроенному потиповому проекту.ДОО работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Режим функционирования с 7.00 до 19.00Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают соблюдение:- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования кводоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д);- пожарной и электробезопасности-требований к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом ииндивидуальными особенностями развития детей;- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;- требования к материально-техническому обеспечениюПрограммы (учебно методическийкомплект, оборудование, оснащение (предметы).Материально технические условия реализации Рабочей программы воспитанияобеспечивают соблюдение:• санитарно-гигиенических норм воспитательного процесса;• пожарной и электробезопасности• требований к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом ииндивидуальными особенностями развития детей;• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;• требования к материально-техническому обеспечению Рабочей программы воспитания
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(методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).В ДОУ оборудованы и оснащены необходимым оборудованием:• музыкально – спортивный зал - 1 (оснащен разнообразным оборудованием (фортепиано,музыкальный центр, музыкальные детские инструменты, акустическая система, микрофоны,театральные костюмы, атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям, игрушки,иллюстрации);(шведскаястенка, скамейки, мягкий модуль - комплекс "Полосапрепятствий" , мячи, конусы, фитболы, гимнастические доски, дуги, маты, гимнастическиескамейки, мишени, стойки и планки для прыжков, гимнастические палки, кубики, шнуры,мешочки с мячом, ленточки, тренажеры и др.). Оборудование используемые в воспитательно-образовательном процессе ежегодно проходят испытание, которое заверяется актом испытания.• кабинет учителя - логопеда - 1 (кабинет учителя-логопеда оснащенеобходимым оборудованием для коррекционно-развивающей работы, имеется зеркало с подсветкой,индивидуальные зеркала, коврограф, набор развивающих игр В.В. Воскобовича по развитию речи, ПК спринтером, развивающий и диагностический материал).• кабинет педагога - психолога - 1 (в кабинете педагога-психолога оборудованы "коворкинг-центры "Развивай-ка", "ИКТ", "Фиолетовый лес" В.В. Воскобовича, "Центр песочной терапии".• методический кабинет - 1; (оборудован современными средствами ИКТ, имеется точкадоступа Интернет, Wi-Fi. В кабинете имеется современная научная, методическая, художественнаялитература, оформлены картотеки, методические рекомендации впомощь педагогам.Материально-техническое оснащение изменяется и дополняется в соответствии с возрастомвоспитанников и календарным планом воспитательной работы.
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностныхрезультатов в работе с особыми категориями детейОсновными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивноеобразование, являются: принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальныхособенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектомвоспитания; принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детскойдеятельности;
 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитаниюребенка.Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка;
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям состороны всех участников образовательных отношений; обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка сособенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентностиродителей; налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей сокружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в томчисле их эмоционального благополучия;
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и нормповедения в интересах человека, семьи, общества.Календарный план воспитательной работыМАДОУ д/с № 66 «Центр развития ребёнка «Теремок» г.Белгорода
Дата Воспитательноесобытие

Формы организации образовательного процесса в разныхвозрастных группах
Группа раннеговозраста Младшаягруппа Средняягруппа Старшая,подготовительнаягруппы

Дата Воспитательноесобытие
Формы организации образовательного процесса в разныхвозрастных группах
Группа раннеговозраста Младшаягруппа Средняягруппа Старшая,подготовительнаягруппы

1 сентября День знаний – – Беседа Познавательныйдосуг «Конкурсэрудитов»
7 сентября День Бородинскогосражения – – – Презентация
27 сентября Международныйдень туризма Поход-экскурсия по участку детского сада Поход с участиемродителей «Породному краю срюкзаком шагаю»
27 сентября День воспитателя ивсех дошкольныхработников

Беседа «Наши помощники –воспитатели» Беседа«Поговорим опрофессиях:воспитатель»
Рассказ-беседа«Профессиональные праздники: Деньвоспитателя»

1 октября Международныйдень музыки Музыкальный досуг с участием родителей и старших членов семей«Споемте, друзья» с презентацией песни каждой группы и любимыхпесен семьи
5 октября День учителя – – Беседа Сюжетно-дидактическая игра«В школе»
15 октября День отца в России Продуктивная деятельность «открытка для папы»

28 октября Международныйдень бабушек идедушек
Тематический образовательный проект с участием всех сотрудниковДОО, детей,их родителей, дедушек и бабушек

1 ноября Осенины Утренники
3 ноября День рожденияСамуилаМаршака

Чтение книг,рассматриваниеиллюстраций
Выставка в книжном уголке
Литературный досуг «Любимые стихи Маршака»
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Дата Воспитательноесобытие
Формы организации образовательного процесса в разныхвозрастных группах
Группа раннеговозраста Младшаягруппа Средняягруппа Старшая,подготовительнаягруппы
– – – Выставка детскихрисунков посюжетам стихов С.Маршака

4 ноября День народногоединства Беседа-рассказ с элементамипрезентации

10 ноября День сотрудникаорганов внутреннихдел (бывш. Деньмилиции)
Чтение С. Михалков «Дядя Степа– милиционер» Сюжетно-дидактическая игра, чтение

26 ноября День матери вРоссии
Фотовыставка «Наши мамы»
Продуктивная деятельность «Подарок маме»

30 ноября ДеньГосударственногогерба РоссийскойФедерации

– – Тематический образовательныйпроект«Что может герб нам рассказать?»
Заседание «Семейного клуба» на тему «Герб моей семьи» с совместнойпродуктивнойдеятельностью взрослых и детей

3 декабря День неизвестногосолдата Совместно с семьями детей: проведение акции возложения цветов кпамятнику героям Великой Отечественной войны
3 декабря Международныйдень инвалидов – – Сюжетно-дидактические игры смоделированием среды (впомещении, в инфраструктурегорода), доступной для инвалидов
5 декабря День добровольца(волонтера) вРоссии

– – Рассказ-беседа сэлементамипрезентации«Кто такиеволонтеры?»

Акция «Поможемдетям младшейгруппы»(подготовкаспектаклей,выполнениеподелок в подарокмалышам,проведение занятийдля малышей
9 декабря День ГероевОтечества – – Беседа-рассказ с элементамипрезентации
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Дата Воспитательноесобытие
Формы организации образовательного процесса в разныхвозрастных группах
Группа раннеговозраста Младшаягруппа Средняягруппа Старшая,подготовительнаягруппы

12 декабря День КонституцииРоссийскойФедерации
– – Беседа-рассказ с элементамипрезентации

Законотворческие практики:устанавливаемправила поведения в группе,фиксируем ихс помощью условных обозначений
30 декабря День заворачиванияподарков Продуктивная деятельность по подготовке новогодних подарков родными близким,друзьям
Последняянеделядекабря

Любимый праздникНовый год Новогодние утренники

Неделя зимних игри забав Подвижные игры, эстафеты, создание построек из снега. Конкурсснежных скульптур с привлечением родителей. Строительство снежногогородка
11 января Международныйдень«спасибо»

День вежливости
Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!»

27 января День полногоосвобожденияЛенинграда отфашистскойблокады

– – – Беседа-рассказ сэлементамипрезентации

28 января Международныйдень ЛЕГО Тематический образовательный проект «Леголенд»

8 февраля День Российскойнауки – – Беседа-рассказс элементамипрезентации
Викторина
Познавательныйдосуг«Экспериментариум»

21 февраля Международныйдень родного языка – Конкурс чтецов «Читаем стихи на родном языке»

19 февраля День кита, илиВсемирный деньзащиты морскихмлекопитающих
Чтение художественной и познавательнойлитературы, выставка детских рисунков

Викторина«Путешествие поморям и океанам»

Просмотрмультфильма«Девочка идельфин»
23 февраля День защитника – – Физкультурный досуг «Будущие
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Дата Воспитательноесобытие
Формы организации образовательного процесса в разныхвозрастных группах
Группа раннеговозраста Младшаягруппа Средняягруппа Старшая,подготовительнаягруппы

Отечества защитникиРодины»
– – Встречи с интересными людьми –родителис военными профессиями
– – Сюжетно-дидактические игры«Военные профессии»

8 марта Международныйженский день Утренники

20 марта Международныйдень счастья
Чтение художественной литературы
Выставка детских и детско-родительских работ «Что такое счастье»
Театрализованные игры по книге И. Зартайской «Когда я счастлив»

22 марта Всемирный деньводных ресурсов Игры с водой Чтение. Беседа-рассказ сэлементамипрезентации.
Экспериментирование сводой

Тематическийобразовательныйпроект «Планета“Океан”»

27 марта Всемирный деньтеатра Участие втеатрализованныхиграх по мотивамрусских народныхсказок

Чтение книг «Куда пойдем?В кукольный театр!», «Какиебывают профессии».
Беседы-презентации отворческих профессиях

Созданиеколлекции «Театр вчемодане»
Подготовкакукольныхспектаклей длядетей младшеговозраста

– – – Посещение театрапри участииродителей
31 марта День рожденияКорнеяЧуковского

Подготовка театрализованного действа по стихам Корнея Чуковского сучастием детей разных возрастных групп и родителей
2 апреля Международныйдень детской книги Проект «Наши любимые книги»

– Беседа-рассказ «Как книга кнам пришла» Сюжетно-дидактическая игра«В издательстведетской
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Дата Воспитательноесобытие
Формы организации образовательного процесса в разныхвозрастных группах
Группа раннеговозраста Младшаягруппа Средняягруппа Старшая,подготовительнаягруппы

литературы»
Тематическая выставка «Любимые книги наших пап и мам»

7 апреля Всемирныйдень здоровья Физкультурные досуги
– – – Викторина «Я питаюсь правильно»

12 апреля День космонавтики Тематический образовательный проект «Большое космическоепутешествие»
19 апреля День подснежника Акция «Первоцветы»: создаем экологическую книгу детского сада
22 апреля День Земли – – Познавательный досуг

Чтение глав из книги П. Клушанцева«О чем рассказал телескоп»
29 апреля Международныйдень танца Конкурс танцев «Танцует вся моя семья»

1 мая День Весны и Труда Музыкальный досуг «Песни весны»
Трудовой десант на участке детского сада с участием родителей

9 мая День Победы – – – Участиев «Парадедошколят»
Совместная с родителями акция возложения цветов к памятнику героямВеликой Отечественной войны

18 мая Международныйдень музеев
Экскурсия в музей детского сада Виртуальные экскурсии в музеиРоссии
– Коллекционирование «Музей вчемодане»

19 мая День детскихобщественныхорганизаций вРоссии
– – Беседа-рассказ с элементамипрезентации

24 мая День славянскойписьменности икультуры
Беседа-рассказ с элементамипрезентации «Волшебные буквы» Познавательный досуг-викторина«Как пишут в разных странах»

1 июня Международный
день защиты детей

– – Конкурсрисунков наасфальте
Тематическийобразовательныйпроект «Я –ребенок! И я имеюправо…»
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Дата Воспитательноесобытие
Формы организации образовательного процесса в разныхвозрастных группах
Группа раннеговозраста Младшаягруппа Средняягруппа Старшая,подготовительнаягруппы

3 июня Всемирныйдень велосипеда Велопробег

6 июня День русского языкав ООН
Пушкинский деньРоссии

Тематический образовательный проект «Сказки Пушкина»

12 июня День России – Игра-квест «Удивительное путешествие побольшой стране»
Фотовыставка «Наши семейные поездки по России»
Телемост «Мы живем в России»

22 июня День памяти искорби
Участие в акции «Свеча памяти» совместно с родителями
– – Беседа-рассказ с элементамипрезентации

8 июля День семьи, любвии верности Тематический образовательный проект «СемьЯ»
11 июля Всемирныйдень шоколада – Виртуальная экскурсия на шоколадную фабрику

Сладкие досуги
28 июля День Военно-Морского Флота Рассказ с элементами презентации

2 августа День воздушно-десантных войскРоссии
Физкультурный досуг

5 августа Международныйдень светофора – Игра-квест «Путешествие со светофором»
13 августа Деньфизкультурника Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Спортивныйпарад
22 августа ДеньГосударственногофлага РоссийскойФедерации

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, флаг региона,флаг страны»
Продуктивная деятельность «Горит на солнышке флажок, как будто яогонь зажег»
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Дата Воспитательноесобытие
Формы организации образовательного процесса в разныхвозрастных группах
Группа раннеговозраста Младшаягруппа Средняягруппа Старшая,подготовительнаягруппы
– – Детско-родительские проекты «Флагмоей семьи»
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III.Организационный раздел Программы.3.1 Описание условий реализации Программы:Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,направленных на преодоление нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребёнка всоответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями:1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задачкомплексного сопровождения обучающихся с ТМНР в дошкольном возрасте.2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характеркомплексного сопровождения.4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особыхобразовательных потребностей обучающихся с ТМНР и -в соответствии с положениями Стандарта -социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно- эстетическому ифизическому развитию с учётом особенностей развития.5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию расстройств у ребёнка с ТМНР, иорганизацию среды, адекватной особенностям его развития;6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показателидетской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и общего развития.7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции психических расстройств и повозможности успешного развития ребёнка с ТМНР;Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого- педагогическихсотрудников в вопросах коррекции в соответствии с требованиями их функционала - череззанятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТМНР(ФАОП ДО п. 51.8).Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осуществляется длядостижения поставленных образовательных целей и решения намеченных коррекционно-развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса вобразовательной организации.Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, последовательногопсихического развития и социализации обучающихся с ТМНР является правильно организованнаядиагностика психического развития ребенка, результаты которой определяют содержание, формупредоставления, методы и приемы его обучения на текущем возрастном этапе.Психолого-педагогическую диагностику психического развития обучающихся следуетпроводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные данные об эффективностиобразовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка на следующемвозрастном этапе.В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: привычноедля ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого человека, егонепосредственное участие, установление эмоционального контакта.При реализации образовательной деятельности с обучающимися сТМНР педагогическийработник должен соблюдать следующие педагогические условия (ФАОП ДО п. 51.8.1):-выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем егопсихического развития;-разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогическоговоздействия;-организация предметно-развивающей среды и содержательного общения педагогическихработников с детьми с учетом целей и задач развивающего обучения и коррекционно-педагогического воздействия;-создание развивающих условий окружающей среды как в процессе обучения, так и присамостоятельной деятельности обучающихся.Важным условием является обобщение содержания коррекционно- педагогической работы в

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


79

индивидуальном маршруте, который разрабатывается для каждого ребенка (ФАОП ДО п.51.8.2).В нем учитываются результаты анализа психологических достижений, ограничений ипотенциальных возможностей ребенка, особенности освоения им программного материалапредыдущего этапа, факторов, которые оказывают непосредственное влияние на динамикупсихического развития обучающихся. На основании этого анализа в Программе указываютсяспециальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление актуальныхпсихологических достижений возраста и гармоничное формирование последующих, характерныхдля "зоны ближайшего развития" в пяти образовательных областях.Содержание индивидуального образовательного маршрута коррекционно-педагогическойработы должно содействовать преобразованию "зоны ближайшего развития" в актуальныедостижения психики ребенка с ТМНР в запланированный временной промежуток, то естьреализовывать определенные цель и задачи коррекционно-педагогической работы. При выбореупражнений и дидактического материала предпочтение отдается упражнениями иматериалам,которые формируют психологические достижения различных линий развития,воздействуют на несколько сфер одновременно, формируют более совершенные психологическиедостижения, умения и навыки следующего возрастного этапа, несут в себе элемент новизны ипосильной сложности, интересны и доступны для самостоятельной практической познавательнойактивности ребенка.Обучающиеся с ТМНР быстрее усваивают новые знания в совместной, а затем в совместно-разделенной деятельности (ФАОП ДО п. 51.8.3).В дошкольном возрасте им становится доступно деловое сотрудничество,при котором ониначинают приобретать новый практический опыт и знания по подражанию и путем ориентировкина образец.Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной природытребуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки (ФАОП ДО п. 51.8.4.).Развивающие занятия с детьми с ТМНР проводятся в следующих режимах: щадящий, средний инормальный. Выбор того или иного режима педагогической работы с ребенком определяетсясостоянием здоровья и устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, то естьиндивидуальными психофизическими особенностями и возможностями ребенка. Занятия с детьми сТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, при котором продолжительностьцеленаправленного педагогического воздействия составляет 5-15 минут. При этом режимеиндивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего возраста проводятся только в утреннеевремя, в дошкольном возрасте допускается их организация во второй половине дня не позже17.00. Эмоционально-развивающее взаимодействие родителей (законных представителей) илиухаживающих педагогически работников с ребенком должно осуществляться регулярно и длиться15-30 минут.Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом психического развития враннем возрасте проводятся в среднем режиме, при котором продолжительность целенаправленногопедагогического воздействия составляет 10-20 минут. В дошкольном возрасте при стабильномпсихофизическом состоянии занятия могут быть организованы в нормальном режиме, когдапродолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они проводятся в первой и второй половинедня. Длительность эмоционально- развивающего взаимодействия родителей (законныхпредставителей) или ухаживающих педагогических работников с ребенком не должна превышать40 минут.Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, сурдолога, офтальмолога,невролога, врача-ортопеда, инструктора ЛФК (ФАОП ДО п. 51.8.5).Рекомендации специалистов учитываются при определении сенсорного и двигательного режима,позы (положения тела) ребенка с ТМНР на развивающих занятиях и во время свободнойдеятельности.Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются и реализуются сучастием родителей (законных представителей).Активное включение семьи в образовательныйпроцесс является необходимым условием полноценного психического развития ребенка с ТМНР,
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поэтому особое значение имеет последовательное повышение их педагогической компетентности ввопросах обучения и воспитания ребенка с целью оптимизации социальной ситуации развития.
3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды(ФАОП п.52)Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной социализацииребенка с ТМНР необходимо соблюдать единство развивающей среды и содержательного общениявзрослых с детьми.Развивающая среда — это специально организованное пространство, способствующеереализации содержания обучения, решению насущных педагогических задач и достижению целиобразования. Образовательная среда облегчает и повышает эффективность взаимодействияучастников образовательного процесса (педагогов, воспитанника, родителей), в результате чегопроцесс передачи знаний от педагога ребенку реализуется более успешно, а формирование уменийи навыков у детей происходит легче и быстрее.Образовательная и развивающая среда, созданная для обучения ребенка с ТМНР, включает всебя ряд взаимосвязанных элементов:-пространственный;-информационный;-предметный;-технический;-социальный.Пространственный элемент образовательной среды представляет собой помещение, вкотором реализуется педагогический процесс. Оно должно соответствовать гигиеническим нормам,в том числе по освещенности, температурному режиму, оборудованию учебной мебелью. Принаполнении пространства мебелью и предметами обихода следует обеспечить безопасностьпередвижения и движения ребенка. Детская мебель должна быть без острых углов, иметьзрительные ориентиры по краю, матовую поверхность без бликов. Доски и панели длядемонстрации педагогических пособий располагаются в непосредственной близости от ребенка,должны быть мобильны и менятьнаклон рабочей поверхности. Свет не должен иметь прямогопопадания в глаза воспитанника.Поскольку двигательные возможности ребенка ограничены, он не может в течение 3-5 минутсохранять позу сидя и результативно действовать с предметами, выполнять продуктивные видыдеятельности, то рядом со специальным креслом для ребенка с ТМНР оборудуется рабочеепространство, где располагаются учебные предметы и пособия, ил создается рабочий уголок измягких модулей на полу, что позволяет каждые 2-3 минуты менять положение тела ребенка,создавать различные физиологически удобные позы во время реализации педагогического процесса.В учебном помещений или пространстве ежедневно осуществляется влажная уборка.Информационный элемент образовательный среды объединяет в себепедагогическуюлитературу, наглядный и демонстрационный материал, в том числе карточки альтернативнойкоммуникации и другие текстовые пособия, которые будут использованы для передачи детямсодержания индивидуальной образовательной программы.Предметный элемент образовательной среды представлен игрушками, дидактическимипособиями и предметами обихода, которые используются для практического освоенияпрограммного материала, формирования самостоятельности и жизненной компетентности.Предметный элемент образовательной среды является основным при организации обучения ребенкас ТМНР. Применение каждого пособия обосновано, результативно и дозировано по времени. Всеигровые пособия и предметы выполнены из крепких, безопасных, моющихся материалов ирегулярно подвергаются санитарной обработке.Особым образовательным потребностям ребенка с ТМНР наилучшим образом отвечаютполисенсорные и многофункциональные пособия высокой и средней интенсивности воздействия. Вних перцептивный, визуальный и акустический эффект значительно усилен в сравнении с обычным.Образовательный процесс реализуется по специальным учебным пособиям, с применением
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технических средств и игровых материалов.Удобство и соответствие образовательного пространства, учебных пособий, игрушек идидактических материалов возрастным и индивидуальным потребностям воспитанника - это одноиз условий успешного обучения.Образовательная среда представляет собой основу сохранения и укрепления здоровья ребенка,последовательногофизического и психического развития.
3.3 Материально - техническое обеспечение Программы.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания:-соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20);-соответствует правилам пожарной безопасности;-средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развитиядетей;-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствуеттребованиям ФГОС ДО.Оснащение функциональных помещений Учреждения отражается в паспортах групп, кабинетовспециалистов, которые ежегодно утверждаются руководителем на начало нового учебного года.
Составляющиематериально- техническойбазы Оснащение

Здание Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, выполненопо типовому проекту.
Территория образовательнойорганизации На территории расположены 12 прогулочных участков,оборудованных для проведения прогулок сдошкольниками; огород; цветники; спортивная и игроваяплощадка для детей с ОВЗ.

Помещения образовательнойорганизации

- Групповое помещение для обучающихся сТМНР с приемной,игровой,туалетной комнатой, спальней- Музыкальный зал/Спортивный зал /- Процедурный кабинет- Кабинет педагога-психолога- Кабинет учителя-логопеда- Кабинет учителя-дефектолога-Методический кабинет

Групповые помещения

Групповые помещения оборудованы пообразовательным областям согласно применяемымтехнологиям:1. Социально-коммуникативное развитие.2.Речевое развитие.3.Познавательное развитие.4.Физическое развитие.5.Художественно-эстетическое развитие.
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Описание функционального использования помещений
Вид помещения/Функциональное использование Оснащение
Групповая комната полного пребываниявоспитанников (12 часов):-Самообслуживание- ООД: «Развитие речи», «Подготовка к обучениюграмоте», «Ознакомление с окружающим миром»,«Формирование элементарных математическихпредставлений»,«Социальный мир», «Лепка», «Рисование»,«Аппликация», «Конструирование»,«Обучение игре»-Образовательная деятельность и культурныепрактики в режимных моментах-Самостоятельная деятельность детей

- Детская мебель дляпрактической деятельности-Фланелеграф-Интерактивная песочница-Доска для образоват.деятельности-Игровое оборудование и дидактический материал в соответствии с направлениями развития ребенка с ТМНР

Спальня -Кровати
Раздевальная комната:- Самообслуживание- Информационно-консультативная деятельностьсродителями (законными представителями)

- Информационный уголок для родителей (законных представителей)- Фоторамка- Выставки детского творчества- Детские раздевальныешкафы и скамейки

Кабинет педагога-психолога:- Индивидуальная коррекционно – развивающаяработа с детьми.- Психологическая диагностика.- Психологическое просвещение и профилактика.

- Песочный стол- Развивающие игры- Ноутбук- Тактильное настеное панно)
Кабинет учителя-логопеда:-Индивидуальная и подгрупповая коррекционно -развивающая работа с детьми ООД «Развитие речи»,«Обучение элементарной грамоте»,-Логопедическая диагностика воспитанников.-Консультативная и просветительская работа.

- Развивающие игры- Дидактический ираздаточный материал- Ноутбук- Доска дляобразовательной деятельности- Зеркало с доп.освещением- Детская мебель
Кабинет учителя-дефектолога:-Индивидуальная и подгрупповая коррекционно -развивающая работа с детьми ООД«Ознакомление с окружающим», «Формированиеэлементарных математических представлений»-Диагностика познавательной деятельностивоспитанников.-Консультативная и просветительская работа.

- Развивающие игры- Дидактический ираздаточный материал- Ноутбук- Доска дляобразовательной деятельности- Тактильное настеное панно)- Детская мебель
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Музыкальный зал:- Фронтальные занятия ООД «Музыка».- Индивидуальная работа с детьми.- Развлечения.- Праздники.- Консультационная деятельность с педагогами,родителями (законными представителями).

- Пианино- Мультимедийный проектор- Ноутбук-Телевизор
- Музыкальный центр- Разнообразныемузыкальные инструменты длядетей- Подборка дисков смузыкальными произведениями- Атрибуты для танцев- Дидактический материалСпортивный зал-Фронтальные занятия ООД «Физическоевоспитание»-Спортивные развлечения.-Спортивные праздники.-Индивидуальная работа с детьми.-Консультативная работа с родителями (законнымипредставителями) и педагогами

Оборудование дляобщеразвивающих упражненийпо количеству детей- Оборудование дляразвития основных движений- Здоровьесберегающееоборудование.
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Описание функционального использования территории и ее оснащенияФункциональное использование Оснащение
Прогулочный участок:-Двигательная деятельность(подвижные игры, индивидуальная работа,спортивные игры и упражнения, самостоятельнаядвигательная активность).- Познавательная деятельность(наблюдения, опытническая деятельность, игры спеском и водой).-Игровая деятельность.-Трудовая деятельность.-Художественно-творческая деятельность.

- Оборудование длядвигательной деятеьности.- Песочница.- Оборудование дляопытнической деятельности, дляигр с песком и водой.- Игровое оборудование длясюжетно - ролевых, режиссерскихигр, игр с правилами.-Оборудование для трудовойдеятельности.- Оборудование длясамостоятельной творческойдеятельности детей.- Веранда для разных видовдеятельности.-Теневые навесы.-Коррекционная дорожка.Спортивная площадка:-Физическая культура - организованнаяобразовательная деятельность.-Подвижные и спортивные игры.-Физкультурные праздники и развлечения.

- Оборудование для спортивныхигр («Попади в цель», «Лабиринт»и пр.).- Коррекционная дорожка.
Огород, цветник (каникулярный период):-Познавательная деятельность (наблюдение,эксперименты, опыты)-Труд в природе

-Трудовой инвентарь (лопаты,грабли, совки и пр.)-Метки на грядках-Алгоритмы ухода за посадками-Оборудование дляэкспериментальной деятельности

Технические средства обеспечения
Наименование Количество (шт.)
Персональные компьютеры (ноутбуки) 15
Мультимедийный проектор 3
МФУ принтер 5
Пианино цифровое 1
Аудиотехника 10
Наличие в учреждении сети Интернет Да
Тип подключения к сети Интернет, модем Выделенная линия
Количество ПК, подключенных к сети Все
Наличие в учреждении электронной почты Да
Сайт учреждения Да
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Образовательная и развивающая среда, созданная для обучения ребенка с ТМНР, включа всебя ряд взаимосвязанных элементов: пространственный; информационный; предметный;технический; социальный.Пространственный элемент образовательной среды представляет собой помещение, вкотором реализуется педагогический процесс. Оно должно соответствовать гигиеническим нормам,в том числе по освещенности, температурному режиму, оборудованию учебной мебелью. Принаполнении пространства мебелью и предметами обихода следует обеспечить безопасностьпередвижения и движения ребенка. Детская мебель должна быть без острых углов, иметьзрительные ориентиры по краю, матовую поверхность без бликов. Доски и панели длядемонстрации педагогических пособий располагаются в непосредственной близости от ребенка,должны быть мобильны и менять наклон рабочей поверхности. Свет не должен иметь прямогопопадания в глаза воспитанника.Поскольку двигательные возможности ребенка ограничены, он не может в течение 3-5 минутсохранять позу сидя и результативно действовать с предметами, выполнять продуктивные видыдеятельности, то рядом со специальным креслом для ребенка с ТМНР оборудуется рабочеепространство, где располагаются учебные предметы и пособия, или создается рабочий уголок измягких модулей на полу, что позволяет каждые 2-3 минуты менять положение тела ребенка,создавать различные физиологически удобные позы во время реализации педагогического процесса.В учебном помещений или пространстве ежедневно осуществляется влажная уборка.Информационный элемент образовательный среды объединяет в себе педагогическуюлитературу, наглядный и демонстрационный материал, в том числе карточки альтернативнойкоммуникации и другие текстовые пособия, которые будут использованы для передачи детямсодержания индивидуальной образовательной программы.Предметный элемент образовательной среды представлен игрушками, дидактическимипособиями и предметами обихода, которые используются для практического освоенияпрограммного материала, формирования самостоятельности ижизненной компетентности.Предметный элемент образовательной среды является основным при организации обучения ребенкараннего возраста с ТМНР. Применение каждого пособия обосновано, результативно и дозированопо времени. Все игровые пособия и предметы выполнены из крепких, безопасных, моющихсяматериалов и регулярно подвергаются санитарной обработке.Особым образовательным потребностям ребенка с ТМНР наилучшим образом отвечаютполисенсорные и многофункциональные пособия высокой и средней интенсивности воздействия. Вних перцептивный, визуальный и акустический эффект значительно усилен в сравнении с обычным.Образовательный процесс реализуется по специальным учебным пособиям, с применениемтехнических средств и игровых материалов.

3.4 Кадровые условия реализацииПрограммы(ФОП ДО п. 34)Реализация Программы в МАДОУ д/с № 66 обеспечивается квалифицированнымипедагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностейпедагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлениемПравительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341).
Кадровые условия реализации Программы включают:-укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными работниками;-уровень квалификации руководящих, педагогических и иныхработников Организации;-непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональнойкомпетентности педагогических работников Организации.
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Требования к укомплектованности ДОО кадрамиВ целях обеспечения реализации Программы МОУ укомплектовано руководящими,педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно- вспомогательнымперсоналом.Для реализации Программы ДОО укомплектовано педагогическимикадрами:- воспитатели (в количестве, необходимом для организации образовательнойдеятельности в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности);- старший воспитатель;- музыкальный руководитель;- инструктор по физической культуры- педагог-психолог;- учитель-дефектолог;- учитель-логопед;Требования к квалификации управленческих и педагогических кадровРеализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационныехарактеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностейруководителей, специалистов и служащих (раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденномприказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26августа 2010 г., № 761нПрофессиональные обязанности педагогов дошкольного образования.В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» (с изм. и доп. от 24.06.2023), глава 5,статья 48, педагогические работники Организации обязаны:1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать вполном объеме реализацию Программы;2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиямпрофессиональной этики;3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательныхотношений;
4. развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,инициативу, творческие способности;5. формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условияхсовременного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качествообразования формы, методы обучения и воспитания;7. учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья,взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Учреждении (группе)должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональныхобязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам испособные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывноесопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными работниками втечение всеговремени ее реализации в Организации или в группе. (ФГОС ДО, п.3.4.1.) Профессиональноеразвитие педагогических работниковВ соответствии с законодательством, педагогические работники Организации обязаны:1. систематически повышать свой профессиональный уровень;2. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
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установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3«Об образовании в Российской Федерации» (с изм.и доп. от 24.06.2023), глава 5, статья 49).В целях эффективной реализации Программы в ДОО создана система непрерывногоповышения квалификации педагогов. Информационно- методическая служба регулярно организуетметодические мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентностипедагогов в вопросах реализации Программы в контексте требований ФГОС ДО.Ежегодно планируются темы профессионального самообразования педагогов, участвующихв реализации Программы. В течение учебного года, в соответствии с утверждаемым в сентябреграфиком, проходят творческие отчеты педагогов по результатам профессиональногосамообразования.Тематика повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в процессереализации Программы, организационные формы планируются ежегодно и отражаются всоответствующем разделе Годового плана.Содержание работы по совершенствованию кадровых условийреализации Программы отражается в соответствующем разделе Годового планаДОО. Ожидаемыерезультаты осуществляемой кадровой политики при реализации Программы: наличие в ДОУколлектива единомышленников, увлеченных идеей патриотического воспитания дошкольников;реализация профессиональных возможностей педагогов ДОУ; регламентация профессиональногофункционала, согласованное взаимодействие специалистов. Все это важнейшиеусловия,обеспечивающие высокий уровень качества реализации Программы (положительная динамикасостояния здоровья воспитанников – физического, психического, социального; успешноеосвоение ими Программы во всех образовательных областях (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); сформированность ценностей здорового образа жизни; позитивнаясоциализация детей);Аттестация педагоговАттестация педагогов Учреждения проводится в целях подтверждения соответствия педагогическихработников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целяхустановления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работниковрегулируется «Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,осуществляющих образовательную деятельность», утвержденный Приказом МинистерстваПросвещения Российской Федерации от 24 марта 2023 г. № 196
3.5 Режим дня и распорядок.Режим работы Учреждения определяется Уставом и обеспечивает ежедневное пребываниевоспитанников в течение 12 часов в группе полного дня при пятидневной рабочей неделе.

Режим дня разрабатывается на основе «Санитарно-эпидемиологическими требованиями корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20;«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питаниянаселения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20;«Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания».Распорядок жизнедеятельности обучающихся Учреждения регламентируется Правиламивнутреннего распорядка обучающихся МОУРаспорядок дня группы детей с ТМНР утверждается приказом заведующего на начало учебногогода (на холодный период) и в мае (на теплый период). Основные принципы построения режимадня:– режим дня выполняется на протяжении всего периода нахождения детей вУчреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность– соответствие правильности построения режима дня возрастным
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психофизиологическим особенностям дошкольника с– режим дня является примерным, его можно корректировать с учетомособенностей работы Учреждения, контингента детей, климата региона, времени года,длительности светового дня назначений врачей.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в группах с 12-ти часовымпребыванием.Утро. С 7:00 воспитатель осуществляет прием детей в группе (в теплый период года- на улице). В это время педагоги организуют беседы с детьми, наблюдения в центре природы;сюжетные игры; индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение художественнойлитературы; упражнения на профилактику нарушений опорно- двигательного аппарата, создаютусловия для самостоятельной деятельности детей. В это же время они осуществляютвзаимодействие с родителями (законными представителями) - индивидуальные беседы,консультации. До завтрака проводится утренняя коррекционно- оздоровительная гимнастикапродолжительностью не менее 10 минут.Завтрак. После утренней гимнастики идет подготовка к завтраку. При подготовке кзавтраку педагог формирует у детей навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.Организуя завтрак, воспитатель, совместно с помощником воспитателя, создает благоприятнуюобстановку для принятия пищи (обращают внимание на вкус, запах, внешний вид готовых блюд,сервировку стола).Начиная со средней группы, организуется дежурство детей по столовой, в младших группахиспользуются трудовые поручения.После завтрака проходит организованная образовательная деятельность. Занятия осуществляютсяфронтально, по подгруппам и индивидуально. После занятий выделяется время длясамостоятельной деятельности детей в микротцентрах развития группы (игровая, трудовая,продуктивная, художественная и др.) и деятельности, осуществляемой педагогом в режимныхмоментах (дидактические игры, беседы, наблюдения, рассматривание иллюстраций, книг, проектнаядеятельность и др.). После организованной образовательной деятельности (или в перерывах междузанятиями) проводится второй завтрак. Прогулка. Во время данного режимного момента удетей формируются навыки одевания и культуры поведения, обращается внимание на основывзаимоотношений, воспитания нравственных качеств (взаимовыручки, благодарности, тактичностии т.д.), решается широкий круг образовательных задач по развитию речи, ознакомлению сокружающим и др.На дневной прогулке воспитатели и специалисты сопровождения реализуютобразовательные задачи через различные формы работы - наблюдение в природе, труд в природе и вбыту, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений,дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми,рисование на асфальте, на мольбертах.Изменения в режиме дня утверждаются приказом заведующего. Во время возвращения спрогулки и подготовки к обеду воспитатель организует работу по формированию навыковсамообслуживания, культурно-гигиенических навыков, навыков взаимодействия и сотрудничества,используя различные формы и методы работы (художественное слово, проблемные вопросы иобсуждение ситуаций, моделирование, наблюдение и др.). Общая продолжительность прогулки(дневная и вечерняя) составляет не менее 3 часов в день.Обед. При организации процесса обеда воспитатель обращает внимание детей насервировку стола, дает оценку деятельности дежурных. Дети, закончившие обед, постепенноготовятся ко сну - полощут рот водой, выполняют гигиенические процедуры, раздеваются вспальне.Дневной сон. Для формирования полноценного сна у детей создаются необходимыегигиенические и педагогические условия (свежий воздух, спокойная обстановка, тишина). Приукладывании детей педагоги учитывают индивидуальные особенности каждо воспитанника. Вовремя сна детей воспитатель находится в спальне или в групповой комнате, иногда проверяя, не
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проснулся ли кто- нибудь раньше времени, а тем, кто проснулся, помогает снова заснуть, даже еслидо подъема остается не более 20 - 30 мин. Продолжительность дневного сна для обучающихся 3-7лет составляет не менее 2,5 часов. Подъем детей после сна происходит постепенно, последневного сна проводится дыхательная гимнастика.Полдник. Во время подготовки к полднику и в полдник воспитатель решает ряд задачобразовательных областей: развитие навыков самообслуживания, культурно- гигиеническихнавыков и т.д.Вечер. Во второй половине дня после полдника дети постепенно переходят ксамостоятельной игровой, художественной, конструктивной деятельности, воспитатель проводитиндивидуальную и подгрупповую работу с помощью дидактических игр и упражнений,наблюдений и др.Вечерняя прогулка. На вечерней прогулке воспитатели реализуют образовательные задачичерез различные формы работы - наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры,ролевые игры (познание, социализация, коммуникация),индивидуальная работа по развитиюдвижений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседыс детьми. Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного времени дляигр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной сон, время прогулкиявляются стереотипно повторяющимися режимными моментами.Все остальные компоненты режима носят динамичный характер. Допускаются некоторыеизменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов деятельностивоспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы построениярежима: достаточная ежедневная длительность пребывания воспитанников на воздухе,полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярноепитание, активный отдых.В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, пребываниядетей на свежем воздухе, общая продолжительность организованной образовательной деятельностиработу по образовательным областям, индивидуальные и подгрупповые дидактические иподвижные игры, чтение художественной литературы, создают условия для самостоятельнойдеятельности детей. В это же время они осуществляют взаимодействие с родителями (законнымипредставителями) - индивидуальные беседы, консультации. Далее проводится утренняякоррекционно-оздоровительная гимнастика продолжительностью неменее 10 минут. После утреннейзарядки проходит организованная образовательная деятельность.Занятия осуществляются фронтально. После занятий выделяется время для индивидуально-коррекционной работы с детьми по образовательным областям и самостоятельной деятельностидетей в микроцентрах развития группы (игровая, трудовая, продуктивная, художественная и др.) идеятельности, осуществляемой педагогом в режимных моментах (дидактические игры, беседы,наблюдения, рассматривание иллюстраций, книг и др.).В это же время педагоги осуществляют взаимодействие с родителями (законнымипредставителями) индивидуальные беседы, консультации.
3.6 Федеральный календарный планОбязательная часть Часть, формируемаяучастникамиобразовательных отношенийЯнварь 27 января День полного освобожденияЛенинграда от фашистскойблокады; День памяти жертвХолокоста (рекомендуетсявключать в план воспитательнойработы с дошкольникамирегионально и (или) ситуативно).

Неделя зимних игр и забав
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Февраль 2 февраля день победы Вооруженных силСССР над армией гитлеровскойГермании в 1943 году вСталинградской битве(рекомендуется включать в планвоспитательной работы сдошкольниками регионально и(или) ситуативно);

4 февраля – День хорошегонастроения

8 февраля День российской науки;21 февраля Международный день родного
языка;23 февраля День защитника Отечества.Март 8 марта Международный женский день; 27 марта – День театра18 марта День воссоединения Крыма сРоссией(рекомендуется включать вплан воспитательной работы сдошкольникамирегионально и (или) ситуативно);27 марта Всемирный день театра.Апрель 12 апреля День космонавтики, день запускаСССР первогоискусственногоспутника Земли;

07 апреля – День здоровья

22 апреля Всемирный день ЗемлиМай 1 мая Праздник Весны и Труда; 24 мая - День славянскойписьменности и культуры.9 мая День Победы;13 мая день основания Черноморскогофлота (рекомендуется включать вплан воспитательной работы сдошкольниками регионально и(или) ситуативно);18 мая день основания Балтийского флота(рекомендуется включать в планвоспитательной работы сдошкольниками регионально и(или) ситуативно);19 мая День детских общественныхорганизаций России;Июнь 1 июня Международный день защитыобучающихся; 12 июня – День города
5 июня День эколога;6 июня день рождения великого русскогопоэта Александра СергеевичаПушкина (1799 -1837), День русского языка;12 июня День России.Июль 8 июля День семьи, любви и верности; День Ивана Купалы31 июля—День необычныхмузыкальных инструментов



91

30 июля День Военно-морского флота(рекомендуется включать в планвоспитательной работы сдошкольниками регионально и(или) ситуативно).Август 22 августа День Государственного флагаРоссийской Федерации; 22 августа –День РеспубликиКоми23 августа день победы советских войск наднемецкой армией в битве подКурском в 1943 году(рекомендуется включать в планвоспитательной работы сдошкольниками регионально и(или) ситуативно);27 августа День российского кино.Сентябрь 1 сентября День знаний; Осенины
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IV. Дополнительный раздел.3.1 Краткая презентация программыАдаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихсяс тяжелыми множественными недостатками развития группы «Особый ребенок» (далее– АОП ДО) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№ 241 Дзержинского района Волгограда» разработана в соответствии с: Конвенцией о правах ребенка ООН;-Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционноми инклюзивном образовании детей»-‒ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации напериод до 2024 года»;– Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «Онациональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;– Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Обутверждении основ государственной политики по сохранению и укреплениютрадиционных российских духовно-нравственных ценностей»– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;– Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитанияобучающихся»– Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федеральногозакона «Об обязательных требованияхв Российской Федерации»– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Обутверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»;– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольногообразования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; вредакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрированов Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);– Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольногообразования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. №1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января2023 г., регистрационный № 72149);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программамдошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 15 мая 2020г № 236 с изменениями, утвержденными приказомот 4 октября 2021 г.№ 686);– Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);– Уставом МОУ детский сад № 241– Программой развитияМОУ детский ад№ 241

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса(содержание, формы) в ДОУ для детей с тяжёлыми множественными нарушениями
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развития (далее ТМНР) в возрасте 3-7(8) лет и обеспечивает построение целостногопедагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитиеребенка физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое,художественно- эстетическое во взаимосвязи, коррекцию недостатков в физическом ипсихическом развитии детей.Содержание Программы в соответствии с требованиями ФАОП и Стандартавключает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.Адаптированная образовательная программа дошкольного образования дляобучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее«Программа») предназначена для воспитателей и специалистов МАДОУ детский сад №66 и раскрывает общую модель построения образовательного процесса и проектированияобразовательной деятельности для воспитанника с ТМНР, способствующуюпоследовательному совершенствованию их психического развития, формированиюмеханизмов компенсации и социальной адаптации.Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемыхобщими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получениедоступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждогоребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми всемье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целяхинтеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развитиячеловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.Задачи Программы:-корректировать недостатки психофизического развития обучающихся с ТМНР-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся с ОВЗ, в томчисле их эмоциональное благополучие;-обеспечивать равные возможности для полноценного развития ребенка с ОВЗ в периоддошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка,социального статуса;-создавать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными,психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать способности итворческий потенциал каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическимработником, родителями (законными представителями), другими детьми;-объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества;-формировать общую культуру личности обучающихся с ОВЗ, развивать их социальные,нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность,самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебнойдеятельности;-формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим ииндивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;-обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителей (законныхпредставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования,реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;-обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начальногообщего образования.Принципы и подходы к формированию ПрограммыВ соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:1. Поддержка разнообразия детства.
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общемразвитии человека.3. Позитивная социализация ребенка.4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействияпедагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических ииных работников Организации) и обучающихся.5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников,признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.6. Сотрудничество Организации с семьей.7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подборобразовательными организациями содержания и методов дошкольного образованиясоответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с ТМНР:1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуацииразвития для всех динамических изменений, происходящих в психическом развитииребенка на любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются какосновные детерминанты детского развития.2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт имеютведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" уребенка.3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальныхтехнических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей,чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связейкак основы развития высших психических функций.4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формированияумственных действий.5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую деятельность, в процессе которой формируется восприятие иосваиваются социальные способы действий с предметами, закладывается системная иполисенсорная основа познания.6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их дляразвития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватногоповедения.7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у обучающихсяи теория социальной компенсации.8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное сочетаниекоррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР имедицинских мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитациии абилитации инвалида (далее - ИПРА).9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощив образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состоянияпсихического и физического развития.10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержаниекоррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины),патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизическогоразвития ребенка.11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности,означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована назакономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многихобучающихся со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных
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невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных формсимволизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам илибарельефам, естественным и специальным жестам, табличкам с написанными словами ифразами, устной, дактильной речи.12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когдаспециальные средства, методы и приемы обучения используются как для формированияу обучающихся с ТМНР новых более совершенных психологических достижений,механизмов компенсации, так и для развития функциональных возможностейанализаторов, коррекции нарушений поведения.13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника иребенка с ТМНР, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (припостепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от совместнойдеятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка спомощью или под контролем педагогического работника.14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается втом, что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются вобразовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНРмаксимально возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальнойжизни;15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что переноснового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, вреальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайшихпартнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия сним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении;16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областейзаключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, чтокаждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в формеизолированных занятий по модели учебных предметов в школе. Содержаниеобразовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развитияобучающихся с ТМНР дошкольного возраста;17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализациии достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценностии ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированнуюобразовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способових достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородностьсостава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей(законных представителей);18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач вобразовании ребенка с ТМНР.
Характеристик особенностей детей с возраста с тяжелыми множественныминарушениями развитияВ специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детейиспользуется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития»,которые имеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальнойприроды, т.е. относятся к первичным и вторичным.Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными нарушениямиразвития» оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей могут иметьместо различные степени интеллектуальной недостаточности и вариативностьнарушений других органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другойстороны, при любом из этих вариантов у ребенка может наблюдаться определенная
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динамика психического и социального развития, а также ее отсутствие.Как правило, в младенческом возрасте у таких детей обнаруживаются 1-2 тяжелыхнарушения в развитии, а впоследствии, могут развиться и быть выявлены другиефизические и психические отклонения в развитии (Л.А. Головчиц). Тяжесть, структура ихарактер первичных нарушений и вторичных отклонений определяют динамикупсихического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями и вариантпсихического развития.Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации имноголетнему наблюдению за динамикой психического развития большого числа детей стяжелыми множественными нарушениями у них имеет место один из четырех вариантовпсихического развития.Планируемые результаты освоения ПрограммыВ соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системныеособенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенкадошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результатыосвоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольногообразования и представляют собой возрастные характеристики возможных достиженийребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования.Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижениецелевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основныехарактеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложениявозможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольногодетства.
Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР. Целевыеориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических работников иосновную направленность содержания обучения. Психологические достижения, которыевыбраны в качестве целевых ориентиров для обучающихся с ТМНР, являютсярезультатом и могут появиться только в процессе длительного целенаправленногоспециальным образом организованного обучения.Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МОУ детский сад№ 241 по АОП ДО для обучающихся с ТМНР, представляет собой важную составнуючасть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , атакже требования Стандарта, в котором определены государственные гарантии качестваобразования.Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности,реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП, направлено впервую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательнойдеятельности (ФАОП ДО п.10.5.1).Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельностиОрганизации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоенияПрограммы.Целевые ориентиры, представленные в Программе (ФАОП ДО 10.5.2):- не подлежат непосредственной оценке;- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так ипромежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;- не являются основанием для их формального сравнения среальнымидостижениями обучающихся с ОВЗ;- не являются основой объективной оценки соответствия,установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
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обучающихся;- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенкаих проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могутсущественно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни ииндивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.Часть, формируемая участниками образовательных отношенийВ качестве парциальной программы для работы с детьми с ТМНР используется программа
В качестве парциальной программы для работы с детьми с ТМНР «Учимся слушать ислышать: развитие слухового восприятия, внимания и памяти», авторы: БорисенкоМ.Г., Лукина Н.А.
Воспитание ребенка начинается с рождения. Исследования физиологии мозга, содной стороны, и детской психологии — с другой, показали, что способности ихарактер человека не предопределены от рождения, а большей частью формируются вопределенный период жизни. Все зависит от стимуляции и степени развитияголовного мозга в решающие годы жизни ребенка, т. е. от рождения до трех лет. Вдетском саду воспитывать уже поздно. Такие зрелые способности, как мышление,творчество, чувства, развиваются после трех лет, но на сформированной к этомувозрасту базе. Если в первые три года не образовалась прочная база, то оченьтяжело научить использовать ее, а иногда и бесполезно.Программа посвящена развитию одной из сторон психической деятельностиребёнка, а именно становлению и совершенствованию слухового восприятия. Мыиспользуем практический материал по развитию слухового восприятия.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениямиразвитияи психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пятиобразовательных областях:Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайнеограничено и без эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения,целенаправленного развивающего взаимодействия и сотрудничества с педагогическимработником, родителями (законными представителями) практически невозможно. Всотрудничестве с ними в процессе специально организованного практического контактас окружающей средой развиваются восприятие, мышление и речь ребенка, становитсявозможным его знакомство с культурой. Интенсивное развитие движений обеспечиваетпоступление необходимого потока сенсорной информации и возможность практическогоконтакта ребенка с окружающей средой, а значит ее познания и накопленияразнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. Понятно, чтоделение образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждойиз них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечиваетсодержательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубоиндивидуальную организацию образовательной среды и выбор средств обучения.Программный материал каждой из пяти образовательных областей изложен сучетом универсальных закономерностей психического развития человека, согласнокоторым каждый последующий этап психического развития характеризуется болеесовершенными и результативными взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, аих появление становится возможным благодаря наличию и преобразованиюпсихологических достижений предыдущего этапа развития. Определенная степеньфизиологической зрелости организма, последовательность созревания различных зон иобластей коры головного мозга лежат в основе сложного психофизиологическогомеханизма, определяющего высокую чувствительность и сензитивность ребенка кразного рода воздействиям и появлению характерных для данного возрастапсихологических достижений. Несвоевременность педагогических усилий, в частностиреализация в процессе обучения содержания ниже или значительно выше актуальных
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психологических возможность ребенка, как и механическая ориентировка на возрастныенормативы не способствуют оптимальной реализации психологического потенциалаобучающихся.У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать условиядля формирования и совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений ивосприятия. Наряду с этим следует оказывать активное воздействие и стимулироватьразвитие движений, особенно координации и согласования изолированных движениймежду собой, выполнения ориентировочно-исследовательских движений рук. С ихпомощью обучающиеся начинают самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и активно познавать окружающий мир.Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только приналичии систематического эмоционально-развивающего общения педагогическогоработника с ребенком, в ходе которого реализуется целенаправленное обучение иразвивается способность к подражанию, создаются условия для многократногоповторения увиденных имверных эталонов действий педагогического работника спредметом. Именно благодаря подражанию и повторению происходит усвоениекультурно-исторического опыта, накопленного человечеством, и овладениесоциальными действиями и деятельностью окружающей среде, внутри которыхвырастает и развивается мышление. Подражание служит основой усвоения речи(жестовой, вербальной или тактильной) и знаково- символической функцией мышления.На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения являетсясодействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно
реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, при этомучитывать внешние условия среды и ситуацию, вносить в схему деятельностинеобходимые изменения. Способность ребенка решать практические задачи путемприменения вспомогательных средств и предметов, различных схем деятельности, тоесть за счет выполнения умственных действий или познавательной деятельности,является конечной целью дошкольного образования обучающихся с ТМНР.При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пятиобразовательных областях необходимо учитывать актуальные психологическиедостижения, степень снижения функциональных возможностей анализаторов и ихструктуру, индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР.

Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми:
(ФАОП, 38)В соответствии с ФГОС процесс обучения ребенка с ТМНР реализуется на основеличностно-ориентированного подхода, при котором центром внимания специалистовявляется личность ребенка, его индивидуальные психологические качества, стремления имотивы, а также особые образовательные и психологические потребности.Процесс межличностного взаимодействия взрослых с ребенком подвержен постоянномупреобразованию и имеет определенную динамику. Он представляет собойфундаментальный стержень коррекционно-развивающего обучения и воспитания.Образовательный процесс выстроен таким образом, что он обеспечивает максимальноеразвитие личности, доступное ребенку на каждом возрастном этапе его психическогоразвития. Процесс обучения всегда происходит в форме сотрудничества ребенка ивзрослого и представляет собой вариант того взаимодействия, которое приводит ксоциальному развитию ребенка.Обучение даст развивающий эффект лишь при условии, что ребенок усваивает новыезнания не пассивно, а активно в процессе деятельности, прежде всего материальной,практической. Усилия педагогов направлены на развитие и стимулированиечувственного опыта в сочетании с моторной активностью у детей на самых раннихэтапах. Лучшим средством для стимулирования ребенка к активности и для закрепления
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сенсомоторного опыта и навыков является практическая ориентировочная ипознавательная деятельность детей. Задача взрослого – своевременно поддерживатьмимолетные инициативы ребенка, развивать их специальными педагогическимисредствами и приемами.Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факторомразвития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельностиОсобенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямиобучающихся.(ФАОП, п.39)Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграцииобучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта сродителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие вразвитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительногопроцесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки иумения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогатьизготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемучителем- логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должныбыть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционнойработы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников с ТМНР:(ФАОП, п.39.8)Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не тольконемедленного оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами вобразовательном учреждении, но одновременно и создания специальных условий для еговоспитания и развития в семье.Цель организации взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьямидошкольников заключается в расширении "поля" коррекционного воздействия, обученииродителей (законных представителей) созданию специальных условий, жизненнонеобходимых для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всейего семье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала,собственных ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие имаксимально возможное преодоление выявленных нарушений.Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится наследующих принципах:-семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначальнообладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий дляразвития и воспитания ребенка;-взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного инепрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста;-семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенокне только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире,нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных связей.Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решениеследующих задач:а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения,мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников насовместную работу;б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей),формирование у них психолого-педагогической компетентности;в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ТМНР,нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами
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психофизического развития ребенка;г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и уменийконструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредствомпроведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий.Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующихнаправлениях:-образовательно-просветительская работа,-психологическоеконсультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений,-педагогическая коррекция,-психологическая помощь.Описание вариативных форм способов, методов и средств реализацииПрограммы Выбор и использование того или иного методов, способов и средств реализацииПрограммы определяется
 -характером нарушением развития ребенка с ТМНР, -содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия -этапом работы, - возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. На каждом из этапов коррекционно-развивающей работы эффективность овладениянеобходимыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов. Преимущественным в коррекционно – развивающей работе является использованиесловесных, игровых и наглядных методов.

Комплексно-тематическое планирование.Основой перспективного и календарного планирования коррекционно – развивающейработы в соответствии с АОП ДО является комплексно- тематический подход,обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократноеповторение, что согласуется с задачами всестороннего развития детей с ТМНР, отражаетпреемственность в организации коррекционно-развивающей работы во группах,обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжениинедели в рамках общей лексической темы.Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,индивидуальных, психических возможностей детей, при этом принимаются во вниманиезоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие егомыслительной деятельности и умственнойактивности.В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен:-комплексно-тематический метод;-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использованиепознавательных дидактических игр.
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ТМНР.(ФАОП, п. 48).Последовательное всестороннее развитие психологического потенциалаобучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, возможно и происходит вспециально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность психическогоразвития зависит от своевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогическойпомощи. Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичныхнарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, так испецифических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют созданияспециальных условий обучения для формирования возрастных психологических достижений,ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так испецифическихотклонений в развитии.Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент,
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обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса вОрганизации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевыхориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общегообразования. Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должнобыть представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается виндивидуальном образовательном маршруте (далее - ИОМ). Ориентиром дляопределения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой образовательнойобласти являются актуальные психологические достижения и "зона ближайшегоразвития" ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической,социально- коммуникативной, познавательной, речевой), которые были зафиксированы входе последнего контрольного психолого-педагогического обследования.Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работынеобходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений вразвитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка на моментпроведения первичного психолого-педагогического обследования и "зону его ближайшеразвития"; изучить социальную ситуацию развития.Рабочая Программа воспитанияРабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольногообразовательного учреждения детского сада № 66 «Центр развития ребёнка «Теремок»г. Белгорода (далее Программа) разработана на основе требований Федерального закона№ 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образованиив Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Планамероприятий по реализации в 2021- 2025 годах Стратегии развития воспитания вРоссийской Федерации на период до 2025 года.Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников вмуниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 241Дзержинского района Волгограда» (далее – ДОО), предполагает преемственность поотношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее– НОО).Рабочая программа воспитания в ДОО, строиться на целеполагании, ожидаемыхрезультатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностноразвивающей среды, отражать интересы и запросы участников образовательныхотношений: ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития наоснове возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенкавзрослых; государства и общества.
o Описание условий реализации Программы:Программа предполагает создание следующих психолого-педагогическихусловий, направленных на преодоление нарушений, сопутствующих расстройств иразвитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями ивозможностями:1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задачкомплексного сопровождения обучающихся с ТМНР в дошкольном возрасте.2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственныйхарактер комплексного сопровождения.4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализацииособых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР и -в соответствии сположениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному,художественно- эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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развития.5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию расстройств у ребёнка сТМНР, и организацию среды, адекватной особенностям его развития;6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительныепоказатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционнойработы и общего развития.7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции психическихрасстройств и по возможности успешного развития ребёнка с ТМНР;Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции в соответствии с требованиями ихфункционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающихсеминарах, конференциях.Особенности организации предметно-пространственной среды (ППРОС) (ФАОПп.52)Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательнойсоциализации ребенка с ТМНР необходимо соблюдать единство развивающей среды исодержательного общения взрослых с детьми.Развивающая среда - это специально организованное пространство, способствующереализации содержания обучения, решению насущных педагогических задач идостижению цели образования. Образовательная среда облегчает и повышаетэффективность взаимодействия участников образовательного процесса (педагогов,воспитанника, родителей), в результате чего процесс передачи знаний от педагогаребенку реализуется более успешно, а формирование умений и навыков у детейпроисходит легчеи быстрее.Образовательная и развивающая среда, созданная для обучения ребенка с ТМНР,включает в себя ряд взаимосвязанных элементов: пространственный; информационный;предметный; технический; социальный
Материально - техническое обеспечение Программы.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения ивоспитания:-соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20);-соответствует правилам пожарной безопасности;-средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальнымособенностям развития детей;-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средойсоответствует требованиям ФГОС ДО.Оснащение функциональных помещений Учреждения отражается в паспортах групп,кабинетов специалистов, которые ежегодно утверждаютсяруководителем на началонового учебного года.Режим дня и распорядок.Режим работы Учреждения определяется Уставом и обеспечивает ежедневноепребывание воспитанников в течение 12 часов в группе полного дня при пятидневнойрабочей неделе.
Режим дня в разрабатывается на основе «Санитарно-эпидемиологическимитребованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи» СП 2.4.3648-20; «Санитарно-эпидемиологическими требованиями корганизации общественного питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20;«Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и



103

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания».Распорядок жизнедеятельности обучающихся Учреждения регламентируетсяПравилами внутреннего распорядка обучающихся МОУ


