
Обязательная (инвариантная) часть 

1.Пояснительная записка 
Настоящая Федеральная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - Программа) разработана с учетом специфики 
дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования, в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО, Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 
основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 
предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Федеральная адаптированная 
 образовательная программа дошкольного 

образования разработана         для  детей с тяжелыми нарушениями речи; 
  и детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с взрослыми; характер 
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 
себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: 

- предметная деятельность; 
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими 

детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 



Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 
- является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях 
дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 
направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 
потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 
образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 
комбинированной и компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации 
программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, 
особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 
программы. В части финансовых условий должны быть описаны особенности финансово-
экономического обеспечения дошкольного образования детей раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 
составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не 
более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
самостоятельно. 

1.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1.Цели и задачи Программы 
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста 
с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно -нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 
-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 



социального статуса; 
-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 
-поддержка разнообразия детства; 
-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
-позитивная социализация ребенка; 
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 
-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 
Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ для 
детей с тяжелыми нарушениями речи: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами,  
индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР, 

- развивающее вариативное образование, 
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, 
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ 

для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития: 
В отечественном специальном образовании обосновано положение о том, что 

ребенок с множественными нарушениями развития не может без специального обучения 
усвоить не только общеобразовательные программы, но и жизненно значимые социальные 
навыки (Л.С. Выготский; А.И. Мещеряков; И.А. Соколянский). В связи с этим возникает 



потребность в использовании обходных путей, других способов и инструментов 
воспитания и обучения, иными словами, в специально организованном образовательном 
пространстве, которое может обеспечить такому ребенку все необходимые условия для 
реализации своего права на наследование социального и культурного опыта человечества 
(В.И. Лубовский; Малофеев Н.Н., Стребелева Е.А.). По мнению Л.С. Выготского, «ребенок, 
развитие которого осложнено дефектом, не есть просто менее развитой, чем его 
нормальные сверстники, но иначе развитой. Специфичность органической и 
психологической структуры, тип развития и личности отличают аномального ребенка от 
нормального» (Л.С Выготский, 1983, т.5, с.38). При этом отечественными учеными 
доказано, что вместе с органическим дефектом организму даны силы, тенденции, 
стремления к его преодолению или выравниванию. Физиологическая и психологическая 
потребность человека к развитию, существующие компенсаторные и регенерационные 
механизмы, высокая пластичность и большие функциональные резервы центральной 
нервной системы, могут и должны быть использованы при организации специальной 
коррекционно-педагогической помощи в процессе образования детей с ТМНР. Именно они 
являются исходной точкой, движущей силой и условием достижения положительных 
результатов обучения детей этой сложной категории. Особенности функционирования 
головного мозга и анализаторов, ограничение потока поступающей сенсорной информации 
о внешнем мире обуславливают трудности контакта ребенка с окружающей средой и 
медленный темп психического развития. В этом случае только с помощью специальных 
социальных средств или специального обучения можно реализовать потенциальные 
психические и физические возможности и осуществить социализацию ребёнка с ТМНР, 
сформировать максимально возможную самостоятельность, бытовые и иные навыки. 

Обучение детей с ТМНР должно быть организовано в форме сотрудничества 
ребенка со взрослым и представлять собой вариант развивающего продуктивного 
взаимодействия как наиболее важного условия социального развития ребенка (Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, А.И. Мещеряков, И.А. Соколянский). Зависимость 
психического развития ребенка с ТМНР от условий, в которых он воспитывается и 
постоянно находится, определяет необходимость активного участия родителей в 
реализации специальных педагогических технологий в процессе его воспитания в семье. 

Все вышесказанное определило необходимость дополнения общих принципов 
педагогики и психологии положениями и концепциями специальной психологии и 
педагогики: 
- положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития для 

всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на 
любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные 
детерминанты детского развития; 

- идея о «смысловом строении сознания», когда чувственный и практический опыт имеют 
ведущее значение в формировании сугубо индивидуального «смыслообраза мира» у 
ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец); 

- теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 
технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, 
чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей 
как основы развития высших психических функций; 

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

- теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково - исследовательскую 
деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные 
способы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа 
познания(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А.В. Запорожец); 

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



поведения; 
- положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у детей и теория 

социальной компенсации (Л.С. Выготский); 
- принцип комплексного воздействия, т.е. научно-обоснованное сочетание 

коррекционно-педагогической помощи в образовании детей с ТМНР и медицинских 
мероприятий (в соответствии с ИПРА). Комплексный подход предполагает 
взаимодействие разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 
специально подготовленных воспитателей, музыкальных руководителей, специалистов 
по адаптивной физической культуре-и сетевое взаимодействие с медицинскими 
учреждениями; 

- принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в 
образовании детей с ТМНР, когда основой содержания коррекционно - педагогической 
помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и 
физического развития; 

- этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 
коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), 
патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и 
психофизического развития ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 
означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 
закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих 
детей со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных 
невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных форм 
символизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам или 
барельефам, естественным и специальным жестам, табличкам с написанными словами 
и фразами, устной, дактильной речи; 

- принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 
специальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования 
у детей с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов 
компенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, 
коррекции нарушений поведения(Т.А. Власова, М.С. Певзнер); 

- положение о совместно-разделенной деятельности педагога и ребенка с ТМНР (А.И. 
Мещеряков, И.А. Соколянский), что предполагает последовательную смену формы 
взаимодействия (при постепенной передаче инициативы от взрослого к ребенку) от 
совместной деятельности к совместно -разделенной, а затем самостоятельной 
деятельности ребенка с помощью или под контролем взрослого; 

- принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, что 
коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 
процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально 
возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

- принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового 
позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 
жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 
ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 
поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 

- принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 
заключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, 
что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной 
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТМНР 



дошкольного возраста; 
- принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 
и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 
запросов родителей (законных представителей); 

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

Достижение целевых ориентиров Программы обеспечивается тесным 
профессиональным взаимодействием специалистов при реализации междисциплинарного 
и комплексного подходов, предполагающих взаимосвязь между отдельными 
направлениями помощи (медицинской, педагогической, психологической, социальной), 
представляющие собой единый комплекс и вместе с тем являющиеся самостоятельными
 компонентами медико-психолого 
педагогической помощи детям с ТМНР, обеспечивающие воздействие как на 
биологическую, так и психологическую составляющие развития детской личности. Участие 
в образовании детей с ТМНР специалистов различного профиля строится на 
синергетическом подходе, когда сотрудничество различных специалистов и кооперация 
направлены на поиск нелинейных и инновационных решений, а также системном подходе, 
позволяющем рассматривать совокупность всех компонентов педагогической системы в их 
взаимосвязи и взаимозависимости. При разработке содержания индивидуальной 
программы обучения и определении методов и приёмов коррекционно-педагогической
 работы специалисты должны 
руководствоваться индивидуально-дифференцированным подходом к обучению, т.е. 
учитывать актуальные психологические достижения и физические возможности ребенка, 
динамику психического развития, а также характер, структуру и тяжесть первичных 
нарушений развития, глубину вторичных и третичных отклонений. 

Анализируя на каждом новом возрастном периоде динамику психического развития 
ребёнка и изменения в состоянии здоровья, следует придерживаться гибкого и 
интегративного подходов при определении дальнейшего образовательного маршрута и 
содержания обучения в различных предметных областях. Это обеспечит своевременный 
переход ребенка с одного образовательного периода на другой, а при условии полного 
освоения данной Программы до достижения ребенком возраста 7 лет возможность перехода 
на иной вариант АООП, наиболее подходящий с учетом актуального психологического 
состояния, образовательных потребностей и возможностей ребенка. При этом педагогам 
следует руководствоваться компетентностным подходом, согласно которому основное 
внимание при обучении детей с ТМНР уделяется формированию самостоятельной 
деятельности и жизненных компетенций. Еще одним приоритетом в обучении детей с 
ТМНР в различных образовательных областях является формирование способов усвоения 
общественного опыта, соответствующих актуальным психофизическим возможностям, что 
представляет собой одно из условий вхождения ребенка в культуру и овладения 
социальными эталонами и нормами. 

Необходима интеграция коррекционно-развивающего содержания в структуру всех 
занятий согласно учебного плана и во все виды совместной деятельности взрослого с 
детьми, режимные процессы и игровые ситуации. Коррекционно - развивающая 
направленность обучения обеспечивается созданием во всех помещениях образовательной 
организации специальной предметно-развивающей среды, в том числе для оказания 
специального стимулирующего сенсорного воздействия во время свободной деятельности 
детей. Каждый специалист, участник образовательный деятельности (учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, специалист по АФК, педагог 



дополнительного образования) должен владеть знаниями в области специальной 
психологии и педагогики, знать и применять на практике правила использования и ухода за 
средствами индивидуальной коррекции, уметь применять современные коррекционно-
педагогические технологии в своей профессиональной деятельности. 

Программа предусматривает создание целостной системы специальных 
образовательных условий: от предельно общих для всех детей с ОВЗ до индивидуальных, 
от которых зависит эффективность реализации образовательного процесса и социальной 
адаптированности ребенка в соответствии с его особенностями и образовательными 
возможностями. 

Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности 
вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают возможность 
эффективной реализации содержания Программы на практике, достижения целевых 
ориентиров и успешной социализации детей с ТМНР. 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 
к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
1.2.1. Целевые ориентиры реализации АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 
младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 
- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 
- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 
- использует слова, простые предложения, состоящие из двух -трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 



- произносит простые по артикуляции звуки; 
- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух -трех действий (воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 
- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 
- эмоционально положительно относится ко всем видам детской ддеятельности, ее 

процессу и результатам; 
- владеет некоторыми операционально -техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 
- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
- действует в соответствии с инструкцией; 
- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 
- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 
образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 
среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 



- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 
формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций; 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 
- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
взрослого и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 



- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа,
 способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 
речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 



пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов; решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 
опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.2.3. Целевые ориентиры реализации АООП для детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития 

Сложности точного прогноза возможной динамики и перспектив психического 
развития детей с ТМНР не позволяют представить Целевые результаты для определенного 
возрастного этапа. В связи с этим Целевые ориентиры изложены по периодам обучения, что 
обеспечивает возможность предоставления детям с ТМНР необходимого временного 
отрезка на усвоение содержания Программы, преобразования «зоны ближайшего развития» 
в актуальные достижения психики в индивидуальном для каждого темпе. Относительно 
продолжительности периода на практике могут иметь место значительные различия, 
поэтому в Целевых ориентирах и самой Программе не указан возраст, которому они 
соответствуют, вместо этого, что более важно, представлены главные психологические 
достижения каждого периода. Целевые ориентиры сгруппированы в зависимости от 
динамики становления психологических достижений возраста у детей с ТМНР, 
последовательности появления социальных форм и способов взаимодействия с людьми и 
предметным миром, восприятия и мышления. 

Такой подход к изложению Целевых ориентиров способствует учету 
индивидуального темпа психического развития конкретного ребенка с ТМНР и подбору 
оптимального режима, методов и содержания обучения. В этом случае Целевые ориентиры 
задают вектор воспитательной деятельности взрослых и основную направленность 



содержания обучения. 
Психологические достижения, которые выбраны в качестве Целевых ориентиров 

для детей с ТМНР, являются результатом и могут появиться только в процессе длительного 
целенаправленного специальным образом организованного обучения. 
Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой активности: 
 

- ориентировка на свои физиологические ощущения:
 чувство 
голода/насыщения, дискомфорт/комфорт, опасность/безопасность; 

- синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-
личностного общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и 
переживании происходящего вокруг; 

- снижение количества патологических рефлексов и проявлений 
отрицательных эмоций в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

- умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в позе 
лежа на спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

- реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 
интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на 
анализаторы со снижением функциональных возможностей; 

- поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений 
глаз, поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

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

- при слуховом восприятии снижение количества отрицательных 
эмоциональных реакций на звуки музыки; 

- активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 
выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

- улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных 
стимулов (ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, 
стимулов высокой или средней интенсивности); 

- захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону 
рта, обследование губами и языком; 

- монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как 
средства информирования взрослого о своем физическом и психологическом состоянии; 

- дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении 
комфорта и дискомфорта; 

- активизация навыков подражания взрослому - при передаче эмоциональных 
мимических движений; 

- использование в общении непреднамеренной несимволической 
коммуникации. 

Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 

- продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным 
стимулам, происходящему вокруг; 

- тактильное обследование (рассматривание)
 заинтересовавшего 
предмета; 

- ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование 



взрослого о дискомфорте после выполнения акта дефекации/мочеиспускания изменением 
мимики и поведения; 

- поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 
общения со взрослым; 

- появление нестойких представлений об окружающей действительности с 
переживаниями детей: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 

- проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 
устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 

- готовность и проявление стремления у детей к выполнению сложных 
моторных актов; 

- умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 
препятствия и положительно реагировать на них; 

- проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные 
на развитие сенсорной сферы; 

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

- дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная 
реакция на них в процессе общения со взрослым по поводу действий с игрушками; 

- передвижение в пространстве с помощью сложных координированных 
моторных актов - ползание; 

- выполнение сложных координированных моторных актов руками - 
специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 

- способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, 
что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

- навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или 
социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 
взрослым; 

- узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет 
совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и преобразования 
ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 
пространстве и ситуации; 

- ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 
ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со взрослым; 

- использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 
- выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 
- понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или 

перцептивных цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, 
умение выполнять действия или находить предмет путем ориентировки на знаковый 
эталон, либо после демонстрации действия взрослым. 

Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

- использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой; 
- осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорнодвигательного аппарата) на 
небольшие расстояния; 

- изменение поведения в момент акта дефекации/мочеиспускания, 
привлечение внимания взрослого с помощью доступного коммуникативного способа, 
фиксация произошедшего в виде социального знака; 



- знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении и 
т.п., согласование поведения с действиями взрослого, предвосхищение действия и 
преднамеренное выполнение 1 -2 действий в цепочке; 

- точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 
отраженно за взрослым (после выполнения в совместной деятельности); 

- усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 
действий и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

- ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со взрослым; 
- ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 
- осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, 

величина, фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 
- использование метода практических проб и последовательного применения 

ранее освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 
- умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 
- длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически 

правильной позе; 
- проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами 

и учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 
- умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 
- изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

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

звуковой и слоговой последовательности, отраженно за взрослым, применение их с учетом 
социального смысла; 

- согласование своих действий с действиями других детей и взрослых: 
начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

- способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 
мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-
практической деятельности; 

- выражение предпочтений: «приятно-неприятно», «удобно-неудобно» 
социально приемлемым способом; 

- проявление инициативы, желания общения, информирование о своем 
состоянии и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

- использование в общении символической конкретной коммуникации; 
- потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, 

игровых ситуациях, по просьбе взрослого, других детей. 
Целевые ориентиры периода формирования познавательной 

деятельности: 

- определенная/частичная степень самостоятельности во время приема пищи, 
при выполнении акта дефекации/мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

- информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и потребности 
в мочеиспускании/дефекации с помощью доступных средств коммуникации; 

- самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 
зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

- поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 
игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 

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



инструкции взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
- умение выполнять доступные движения под музыку; 
- умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, жестов и речи; 
- осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 

результатов продуктивной деятельности; 
- понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 
- применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

ориентировки во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 
- соблюдение социально заданной последовательности действий из 

существующих в опыте; 
- общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 
- выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 

отношения - Я, Ты, Мой, Моя, Мое, хороший, плохой; 
- использование в общении элементов символической абстрактной 

коммуникации, отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических 
изображений; 

- точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного 
рисунка слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или 
слова, правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного 
ритма. 

- координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 
скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

- подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 
- доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при 

выполнении игровой и предметной деятельности. 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 
программы Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально - типологические особенности развития 
ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка с ОВЗ; 
- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 



дошкольного возраста с ОВЗ; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для детей с ОВЗ; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 
- с разнообразием вариантов развития детей с ОВЗ в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной и

 коррекционно - 
реабилитационной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования для детей с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ОВЗ; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-
педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 
оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 
в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в Организации 



в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогов, общества и государства; 
- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 


