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1.  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

(далее – ОВЗ (ТНР) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 10»(далее ДОО) (далее - 

Программа) разработана в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 
1
 ((Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155) (далее - Стандарт) и 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 

2022 г. № 1022). 

2.  Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

2.1. 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. 

2.2. 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 аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

2.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. 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) форма активности ребенка. 

2.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ 

(ТНР) в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 



2. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Организации. 

6. 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. 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

 

II. Целевой раздел Программы 

1.  Пояснительная записка. 
1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

1.2. Задачи Программы: 
реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ(ТНР), в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ( 

ТНР) в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) как субъекта отношений с 

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



объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.3. Принципы Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.3.1. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), 

оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ (ТНР): предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 



осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ОВЗ (ТНР) тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.4. Планируемые результаты. 
В соответствии со Стандартом 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 обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.4.3. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ОВЗ (ТНР) 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.4.3.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ОВЗ (ТНР). 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 



13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) 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; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

1.4.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 



6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) 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; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 



28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

1.4.5.5. Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в ДОО и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации" 
2
, а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

_______________________ 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5798; 2022, № 41, ст. 

6959. 

10.5.1. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в ДОО с 

ОВЗ (ТНР), направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 

1.5.2. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.5.3. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ (ТНР) с учетом сенситивных периодов 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 ориентиры 

Программы ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

1.5.4. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ (ТНР); 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ (ТНР). 

1.5.5. Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

1.5.6. В соответствии со Стандартом 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 (ТНР) ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ (ТНР) в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ТНР) на уровне ДОО, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

1.5.7. Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) на уровне ДОО должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

1.5.8. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 



обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ (ТНР) по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

1.5.9. 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 обучающихся с 

ОВЗ (ТНР); 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

1.5.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО 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 ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ (ТНР), его семья и педагогический коллектив 

ДОО. 

1.5.11. Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО 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 ДОО; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ (ТНР), семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками ДОО 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. 

III. Содержательный раздел Программы 

1. Пояснительная записка. 

1.1. В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 



(ТНР) в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 
образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 
областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 
основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 
форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 
образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 
представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-
психологических особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с 
ОВЗ (ТНР). 

1.2. Способы реализации образовательной деятельности определяются 
климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 
Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При 
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 
принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 
обучающихся с ОВЗ (ТНР) и другим. Определяя содержание образовательной 
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 
внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 
развития обучающихся с ОВЗ (ТНР), значительные индивидуальные различия 
между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 
семьи обучающихся. 

Программа для обучающихся с ОВЗ (ТНР) , обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ (ТНР) 
в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 
в пяти образовательных областях. 

2.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОВЗ (ТНР), с 
учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ОВЗ (ТНР) с педагогическим 
работником и другими детьми; 



становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 
педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ОВЗ (ТНР); 

развития игровой деятельности. 

2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 
разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 
обучающихся с ОВЗ (ТНР), дальнейшее приобщение их к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ 
(ТНР) на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 
прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 
уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 
коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 
взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 



возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 
различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с 
ОВЗ (ТНР) использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, 
в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе 
осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 
детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие" включается в совместную образовательную деятельность 
педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми 
образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 
занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 
"ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 
педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми 
с ОВЗ (ТНР) строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 
целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 
развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 
коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с 
ОВЗ (ТНР) учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 
доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а 
также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. 

2.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ОВЗ (ТНР) навыков 
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 
том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 
семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 
работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса. 



Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 
разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 
развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
обучающимися с ОВЗ (ТНР) предполагает следующие направления работы: 
дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 
процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 
точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 
упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 
сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 
руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 
занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 
терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 
детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 
их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 
представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 
речи у обучающихся с ОВЗ (ТНР), ее основных функций (коммуникативной, 
регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 
деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 
страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют 
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 
окружении. 



Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 
организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно 
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 
эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 
совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-
коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ОВЗ 
(ТНР). 

2.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
интернета. 

2.2.1.  Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 
повышение познавательной активности обучающихся с ОВЗ ТНР, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и формирование элементарных математических 
представлений. 



В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 
сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 
деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 
обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 
мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 
на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 
этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 
действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 
представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 
педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 
создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 
их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 
для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с  
ОВЗ (ТНР) познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 



сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 
и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ОВЗ (ТНР) мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 
на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 
зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 
этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

2.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

2.3.1. Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития 
обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 



2.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у обучающихся с ОВЗ (ТНР) потребности в 
речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 
формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 
обучающихся с ОВЗ (ТНР), формированию мотивационно-потребностного 
компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 
деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 
обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ОВЗ (ТНР) 
ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 
педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 
обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 
общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 
различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 
формирование у каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) устойчивого эмоционального 
контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 
ребенка среднего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), учитывает особенности 
развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 
возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 
работником и другими детьми. 

2.3.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 
развитие" является формирование связной речи обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 
Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 
приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 
совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 
педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 
составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в различных видах деятельности. 



Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 
активности обучающихся с ОВЗ ( ТНР) в быту, играх и на занятиях. Для этого, в 
ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 
формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 
Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 
условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 
предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 
обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 
произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 
прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу 
по развитию речи обучающихся с ОВЗ (ТНР) включаются занятия по подготовке 
их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 
исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 
работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 
условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 
художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 
смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 



пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-
творческой деятельности. 

2.4.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ОВЗ (ТНР), активно 
проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 
образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические 
работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям 
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 
участниками образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое 
развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 
все остальные специалисты, работающие с детьми с ОВЗ (ТНР). 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 
которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 
сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 
совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 
условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 
обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 
отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 
направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 
представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 
изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 
эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 
необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 
(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 
по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 
окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 
элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 
адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 
сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 



музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 
учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 
воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 
учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.4.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 
отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, 
изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 
выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 
цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 
работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 
характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 
использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 
стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 
музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 
средствами музыкальной выразительности. 



Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 
помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-
логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 
музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-
логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

2.5. В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

2.5.1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 
педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 
полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 
здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 
числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 
оздоровительных мероприятиях. 

2.5.2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 
уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 



территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 
эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 

2.5.3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 
подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 
прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 
спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 
возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

2.5.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ОВЗ 
(ТНР) решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 
позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое 
развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 
образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 
коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 
моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

2.5.6. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ОВЗ (ТНР) большое значение 
приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 
спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми 
и самим организовывать их. 



На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 
торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 
ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся 
в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 
самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 
с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 
лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя 
в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 
соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 
Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 
подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 
проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 
атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ОВЗ (ТНР) вводятся комплексы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 
развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 
для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ОВЗ 
(ТНР) в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 
жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 
связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 
формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 
для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 
современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 
самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 
личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 
приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 
игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
обучающихся с ОВЗ (ТНР) о человеке (себе, других детях, педагогическом 



работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 
Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 
восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 
и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 
целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно 
могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 
их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 
болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 
"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

3. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 
фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 
работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 
идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 
и компетентный партнер. 

5. 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 особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 



и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 
работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 
он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или 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. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 
принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с ОВЗ (ТНР), 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 работы в ДОО и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-
логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 



четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 
работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями дошкольников с ОВЗ (ТНР): 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 
периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 
надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 
значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 
родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 
обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 
потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 
роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, 
выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 
полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 
культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 
защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 
семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 
права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 



8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребенка с ОВЗ (ТНР) и предпочтений родителей (законных представителей) для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 
(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 
социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в Программе 
как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в 
котором раскрываются направления работы ДОО с родителями (законными 
представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), 
может включать: 

организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
(ТНР). 

4.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), 
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ОВЗ (ТНР) с учетом их психофизического, речевого 
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ОВЗ (ТНР) адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

4.2. Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 
нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 



оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ ( ТНР) 
консультативной и методической помощи по особенностям развития 
обучающихся с ОВЗ (ТНР) и направлениям коррекционного воздействия. 

43.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ (ТНР) с целью преодоления неречевых и речевых 
расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

43.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 
обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 
обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребенка с  ОВЗ (ТНР); 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 
обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

43.5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с  ОВЗ (ТНР). Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 
работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 
обучающихся с ОВЗ (ТНР) и удовлетворению их особых образовательных 
потребностей. 

43.6. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 



недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 
дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 
вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 
дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

43.7. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 
работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 
правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

43.8. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР), 
которая должна быть реализована в ДОО в группе компенсирующей 
направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем 
их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 
категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 
речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной 
базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 
грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

4.9. Специальные условия для получения образования детьми с 
тяжелыми нарушениями речи: 

4.9.1. Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с 
ОВЗ (ТНР); использование специальных дидактических пособий, технологий, 
методики других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 
реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 
Программы; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 



обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 
ОВЗ (ТНР), режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 
обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

43.9.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 
изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 
статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии 
слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 
в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 
работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 
возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 
обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 
пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 
недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

43.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 
неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 



сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной 
речью), психического и физического развития проводится предварительная 
беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 
является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 
определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 
адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 
развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 
целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 
пособий и дидактических материалов. Беседа с ребенком позволяет составить 
представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 
характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 
использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 
отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 
и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 
"Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои 
увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы 
речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются. 

43.10.1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 
состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и 
содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 
его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 
понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 
качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 
с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 
профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 
действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 
нужным по смыслу словом. 

43.10.2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 
определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 
речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 
предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 
употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 
речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 
использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 



заданному в определенной форме, преобразование деформированного 
предложения. 

43.10.3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 
направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в 
самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 
Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 
задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 
повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 
связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 
умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 
картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 
членов предложения, использования сложных или простых предложений, 
принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 
средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 
рассказывания. 

43.10.4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 
лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 
соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 
ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 
стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 
позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 
выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 
ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 
слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 
обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 
речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 
разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 
материала, сопряженное и отраженное прошваривание, называние с опорой на 
наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 
характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 
звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 
родного языка с возможным применением адаптированных информационных 
технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 
и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 



первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 
сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 
пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 
коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько 
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 
обучающихся с ТЕР: первая схема - для обследования обучающихся, не 
владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 
начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 
обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 
проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-
фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 
обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи. 

43.11. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 
речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно говорить об 
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 
категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 
применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 
коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 
тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 
психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 
проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 
значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 
предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 
для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе 
риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 
психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о 
влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 
целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам 
по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 
помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 
необходимые предпосылки для правильного функционирования 
артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 
развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 
формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 
предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 
звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

43.11.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 
уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 
развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 
направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 
действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 



воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 
нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 
угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-
следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 
активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 
оформлении называть родителей (законных представителей), близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 
музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 
предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 
составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 
(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 
Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 
логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или 
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей). По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 
развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 
словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 
действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 
(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 
элементарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность может 
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-
развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 
операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-
развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

43.11.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 
речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 
признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 
восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 
"мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 
"домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", 
"Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 



составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 
ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 
его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 
(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 
воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 
силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 
рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 
формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 
предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 
объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 
процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 
использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 
рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 
короткие сказки. 

43.11.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 
лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 
овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 
звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 
конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ 
и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 



и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 
слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 
"слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-
буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 
введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 
с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 
Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 
(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 
образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 
трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню 
- кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 
птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

43.11.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 
следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 
(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 
словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 
длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 
подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 
жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 
веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 
портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 
читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 
путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 



правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 
речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 
навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 
компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, 
моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 
пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 
внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 
профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 
потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

43.11.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетикофонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 
работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей 
возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 
и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 
высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 
практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 
слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 
средств в разных видах речевых высказываний. 

43.11.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 
обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие 
звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 



знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 
некоторые слоги, слова). 

43.11.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 
темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 
возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 
результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 
пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 
ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 
наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 
точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 
организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

43.11.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 
пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 
общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 
должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 
умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно 
и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 
оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 
рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 
части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения. 

44. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА. 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому 
при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 
данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное 
общение со педагогическим работником; в раннем возрасте - предметная 
деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на 
все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического 



анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов 
(зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-
педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителям (законным представителям) и всем 
окружением ребенка является залогом эффективности коррекционно-
педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах становления 
личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, 
воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это 
развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние 
ребенка. 

44.1. Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем 
возрасте являются: 

формирование предметной деятельности (использование предметов по их 
функциональному назначению), способности произвольно включаться в 
деятельность; 

формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 
внимания; 

формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими 
(развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой 
активности; 

формирование всех форм неречевой коммуникации - мимики, жеста и 
интонации); 

развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией 
слова); 

стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 
восприятия); 

формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

развитие зрительно-моторной координации, развитие навыков опрятности и 
самообслуживания. 

44.2. Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 
являются: 

развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

развитие игровой деятельности; 

формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 



расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

развитие сенсорных функций; 

формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 
нарушений. 

формирование элементарных математических представлений; 

подготовка к школе. 

44.3. Развитие двигательной деятельности (общей моторики и 
функциональных возможностей кистей и пальцев рук). 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных 
навыков. 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в 
раннем и младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего 
нарушения и не стремится к его активному преодолению. Развитие общих 
движений необходимо проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с 
учетом степени сформированности основных двигательных функций. 

44.3.1. В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

обучение разгибанию верхней части туловища; 

тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 
спину); 

формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 
положении; 

обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к трем 
годам, однако возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с 
ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более 
поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и 
коррекционно-развивающих мероприятий. 

44.3.2. Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА 
решаются в зависимости тяжести двигательной патологии: 

для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не 
передвигаются самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных 
функций, важно вести работу по формированию навыков сидения, обучению 



вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание 
уделяется обучению захвату и удержанию предметов; 

для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна 
стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, 
развитие координации движений; 

в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание 
должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

44.3.3. Ведущую роль в развитии движений у обучающихся с НОДА играют 
лечебная физкультура (далее - ЛФК) и массаж: 

1. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 
физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. 
Основными задачами лечебной гимнастики являются торможение 
патологической тонической рефлекторной активности, нормализация на этой 
основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка 
последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На 
начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на 
воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния 
тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. 
Проведению мероприятий по становлению общей моторики должны 
предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

2. Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий 
лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует 
расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование 
ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются поглаживание, 
растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

44.3.4. Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 
поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к 
коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов компенсации - 
мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность ребенка в 
овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно 
добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности 
обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической 
адаптивной физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать 
внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь 
ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что 
приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 
ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности 
поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде 
увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению 
желаемых активных движений. 

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. 
Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно 
проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция 
и сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность 
действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание 



обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно 
формировать способность воспринимать позы и направление движений, а также 
восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

44.3.5. Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с 
двигательным нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. 
находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 
приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, 
игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. 
Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или 
схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться 
желаемых движений, поместив ребенка животом на колени и слегка раскачивая 
его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и 
захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение 
длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это 
приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных 
контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка 
следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на 
опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно 
несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении 
разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, 
ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

44.3.6. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно 
связано с формированием общей моторики. При развитии функциональных 
возможностей кистей и пальцев руку у обучающихся с двигательными 
нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и 
пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата 
предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, 
постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, 
дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 
необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 
Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса 
(захватив предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-
потряхивающие движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения 
кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения 
по пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, 
перетирание кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; 
поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до 
локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагогического работника, по 
мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые 
повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение 
супинации (поворот руки ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация 
кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца 
(игра "Покажи ладони", движения поворота ключа, выключателя); поочередное 
разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец 
располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки 
из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти 
от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака 
и веерообразное разведение пальцев). 



Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим 
работником), затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в 
активную форму на специальных занятиях, а также во время бодрствования 
ребенка - при одевании, приеме пищи, купании. 

44.3.7. Перед школой особенно важно развить у обучающихся те движения рук, на 
основе которых затем формируются двигательные навыки, важные в 
самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в 
медленном темпе привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, 
как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при 
необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не 
совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в 
коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще 
несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая 
работа педагогического работника, ободрения при неудачах, поощрения за 
малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут 
добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой схемы 
двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости выполнения, 
свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и 
целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. 
Необходимо обучать обучающихся выделять элементарные движения в плечевом, 
локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно 
выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 
движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и 
особенно при письме. Для обучающихся старшего дошкольного возраста для 
выработки этих движений можно использовать упражнения со спортивным 
инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, 
ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно 
предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, 
прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное 
описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста 
методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 
остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и 
опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в 
исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в 
другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, 
сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала 
большой палец, потом большой и указательный, указательный и мизинец. 

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 
изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, 
необходимо применять такое упражнение: педагогический работник садится 
слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять 
движения только пальцами правой. 

44.3.8. Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным 
представителям) для выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

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



постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить 
руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок"); 

руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, 
правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 

фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 
постучать ладонью по столу. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно 
правой руки: 

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

соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 
("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого 
пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без 
движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого 
рекомендуется применять следующие задания: 

сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один - два, один - два - три"; 

отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила 
коготки"); 

многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой 
первого пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 
соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 
недифференцированный захват и изменения в положении большого и 
указательного пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и 
письму; поэтому педагогические работники должны прививать детям правильные 
способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, 
совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много 
целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на 
другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, строить, 
снимать по одному кубику с построенной башни или домика. 

44.4. Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 
индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. 
Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и 



практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились 
автоматизированными навыками. 

Педагогические работники должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства 
неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному 
пребыванию мокрым без сообщения криком об этом родителям (законным 
представителям) педагогическому работнику; неаккуратному приему пищи или 

пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у 
обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который 
обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у 
ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной 
адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 
самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих 
формирование этого навыка, является недостаточное развитие у обучающихся 
зрительно-моторной координации, схемы движения "глаз-рука" и "рука-рот". Эти 
схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году 
жизни. Для того чтобы у ребенка развивались необходимые предпосылки для 
формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на первом году жизни 
в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать 
направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого пальца. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с 
глубоким карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции 
равновесия, обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на 
специальный стул так, чтобы обе руки были свободны. Для большей устойчивости 
этого положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно 
выражены непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в 
положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособления 
для фиксации должны использоваться как временные средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют 
густую и полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить 
свою руку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко 
рту. На первых занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. 
Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели 
пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности 
стола. Для начального обучения приему пищи лучше использовать десертную 
ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, 
подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии 
тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, 
удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, 
поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с 
вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим 
столом с другими членами семьи. При обучении ребенка самостоятельному 
приему пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье 
рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. Обучая 
ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать действия в 



определенной последовательности. На первых этапах можно показать и 
объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, 
потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно 
усложнить требования - учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, 
полотенцем. Постепенно нужно научить обучающихся чистить зубы, умываться, 
вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 
требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и 
надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, то есть с одежды, не требующей 
застегивания. Позднее применяются различные приспособления для тренировки 
таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала 
больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же 
навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После 
закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 
различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться 
дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и 
закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; включать и 
выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, 
вести разговор по телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 
самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, 
педагогические работники и родители (законные представители) должны 
оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, 
потребность в непосредственной помощи педагогического работника при 
выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом важно 
учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в 
каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 
поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он 
всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, 
раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и 
надевать обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать 
ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми 
приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, 
расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

44.5. Развитие игровой деятельности. 

Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно 
использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, 
для развития правильных взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от 
состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, 
регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее 
тематика и форма проведения определяются степенью сформированностью 
психофизических предпосылок. 



Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 
осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 
функционального; 

назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно 
оказывать при захватывании и удержании игрушки; 

включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 
игровых действий, сопровождаемых речью; 

самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой 
под руководством педагогических работников. 

Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует проводить 
тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для 
развития предметного и игрового действия: формирование манипулятивной 
деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при 
его различном положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных 
действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий - 
развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, 
молний. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую 
деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 
взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения 
ребенка. Именно в игре обучающиеся получают первый опыт общения друг с 
другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая игра 
имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача 
руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости 
замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра 
ребенка не представляла простого механического действия. Важно обратить 
внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны 
для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и 
деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей 
ребенка. 

44.6. Формирование конструирования и изобразительной 
деятельности. 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа для 
дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, 
которые входят в программу для здоровых обучающихся, должна включать 
дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие 
мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать 
следующие задачи: 

развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 
подготовки к овладению навыками письма; 



формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать 
их в изображении; 

формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 
зрительно-пространственного восприятия; 

формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 
средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

развивать навыки конструирования; 

воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

развивать любознательность, воображение; 

расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 
психофизиологическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо 
выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению 
коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, 
тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида 
деятельности является и его доступность: аппликацией могут заниматься 
обучающиеся, имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие 
поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 
корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета 
способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 
возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития 
манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание 
уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, 
четырехугольник). Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в 
окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно 
использовать специальные трафареты, которые обучающиеся обводят и 
раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях 
аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с 
конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого 
переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика 
включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, 
обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой 
величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей 



постройки, словесному обозначению пространственных отношений предметов 
("рядом", "на", "над", "под", "около", "сзади", "спереди"). 

Второй этап - "конструирование по нерасчлененному образцу". Обучающихся 
обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 
конструирования с использованием развернутых действий с деталями 
(прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 
метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять 
геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают 
словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией 
("квадрат", "прямоугольник", "ромб". Программа второго этапа рассчитана на 
длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, 
когда он может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования 
и исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: 
конструирование дома для куклы, постройка улицы, города, конструирование по 
замыслу. 

44.7. Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 
спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - 
нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, 
звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности 
голоса, дыхания и артикуляции. 

Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-
ритмических характеристик речи). 

Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 
дифференциации звуков речи. 

Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование 
всей системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание 
обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, формирование 
грамматического строя и связных высказываний, улучшение произносительной 
стороны речи. Очень важным является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 
целесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия: 
дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или 
стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная 
гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 



44.8. Расширение запаса знаний и представлений об окружающем 
мире. 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об 
окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 
возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по 
картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, 
показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают 
на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна 
детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных. 

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить выделять 
в предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить 
сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, 
расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 
имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, 
как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами 
окружающего мира. Для развития представлений об окружающем мире большую 
роль играют специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с 
НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в 
поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 
интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 
дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 
Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно 
проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, 
так и на специальных занятиях. 

44.9. Развитие сенсорных функций. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с 
НОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых 
формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 
форме, величине, цвете, положении в пространстве. 

44.10. Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 
сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала педагогический 
работник стимулирует развитие зрительной фиксации на лице, а затем на 
игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной цветной 
окраской, размером 7 x 10 см). В дальнейшем начинается тренировка 
согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного 
прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта 
(лица педагогического работника, затем игрушки) необходимо пассивно 
поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении 
интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование 
плавности прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, 
вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении 
положения головы и туловища. Необходимо проводить специальные игры с 



ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с 
ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок 
находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках 
педагогического работника). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. 
Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, 
звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и 
окружающим предметам и людям. Для этого проводятся различные игры 
("Прятки", "Ку-ку"). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 
ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) 
сличение величины, цвета или формы ("дай такой, не такой"). 2) выделение по 
слову величины, цвета или формы ("дай красный", "дай большой", "дай 
круглый"). 3) называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для 
обучающихся, владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 
дидактические игры. 

44.11. Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 
сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с 
НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного 
плача или общих движений. Педагогический работник наклоняется к ребенку, 
ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения 
внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют от 
нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о 
другую) до более громкого звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 
локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку 
предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, 
пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос педагогического 
работника. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, 
его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу педагогического 
работника, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит 
игрушку и лицо педагогического работника, которые постепенно оказываются вне 
поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть 
голову к источнику звука, педагогический работник делает это пассивно. 

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации 
голоса матери (или другого близкого человека) и "чужих" людей, используя при 
этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других 
дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и 
ласковой интонации голоса педагогического работника и адекватной реакции на 
них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). 
С детьми проводятся специальные упражнения на формирование 
дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из 
двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи 
педагогического работника. 

44.12. Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается 
с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных 



ощущений). Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м 
году жизни параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: 
мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). 
Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, 
мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на 
материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. 
Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая 
вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе 
проведения искусственной локальной контрастотермии. 

44.13. Развитие пространственных представлений. 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 
мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В 
силу двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные 
представления формируются у обучающихся с НОДА с большим трудом. 
Педагогические работники должны помнить, что положительный эффект 
приносят практические упражнения, когда с целью формирования 
пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела 
в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, его 
обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие 
пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-
пространственном окружении "от себя". На этом этапе важно, чтобы у ребенка 
сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также его 
лица. Здесь также, как и при формировании представлений о величине 
необходимо давать сразу же словесное обозначение формируемого 
представления. При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует 
сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия 
"впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с 
конкретными частями тела, например, впереди (лицо) - сзади (спина), вверху 
(голова) - внизу (ноги), правая рука (справа) - левая рука (слева). Важно также 
научить ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть 
использованы различные детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 
человека". Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в 
позиции "от другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно 
маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив 
ребенка. Педагогический работник должен обратить внимание ребенка на то, 
маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы 
расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, 
ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы. Важно также 
научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле или 
другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует 
тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На 
этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным 
направлениям: вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз. Определение своего 
местоположения относительно другого предмета (впереди-позади, справа-слева, 
сзади, позади). Вводятся понятия: близко - далеко, ближе - дальше. Важно 
стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте 



передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать 
самостоятельно, педагогический работник должен показать ему это с помощью 
перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен комментировать свои 
действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - 
важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в 
центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, 
верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 
нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью 
заданий на воссоздание по образцу или представлению пространственного 
размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения 
поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. 
Педагогическим работником полезно зарисовывать с детьми схемы расположения 
предметов в помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в 
зеркале. Важным этапом в этом направлении работы является формирование у 
ребенка навыка составления разрезных картинок. Вначале ребенку можно 
предложить разрезные картинки без фона, то есть вырезанные по контуру. Затем 
предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 
3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы педагогические работники сопровождали 
собственные действия правильными терминами, определяющими 
местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот навык 
сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных картин 
по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных 
картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина 
(кубиков Кооса). 

44.14. Формирование временных представлений. 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 
характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных 
представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 
естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают 
формировать представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - 
вечер. Педагогическим работником рекомендуется начинать развитие 
представлений о времени с различения отдельных контрастных частей суток (день 
- ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их последовательности и 
сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных временных 
отрезках педагогические работники могут использовать прием описания 
конкретной деятельности, которой в этот период занимаются обучающиеся. 
Обучающихся обучают различать части суток: по внешним объективным 
признакам (светло-темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 
изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить 
каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно составлять 
сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, изображающие 
части суток, в нужном порядке. 



С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые 
карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение 
педагогическим работником отрывков из художественных произведений, стихов, 
описывающих действия, связанные с данным временем суток, а также 
отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени 
года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному 
принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года 
для усвоения детьми - это весна. Педагогическим работником следует в 
соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в 
которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей 
соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных 
форм работы предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года 
в соответствии с порядком их возникновения; определение времени года по 
картинкам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в 
природе в естественных условиях, использование литературных произведений, 
чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание 
пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; рисование сюжетных 
картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень 
продуктивная форма работы, особенно для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе работы 
используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра 
связываются с определенной деятельностью обучающихся и обозначаются 
определенным термином, 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с НОДА 
с днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок 
календаря отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из 
цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, 
вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, 
суббота - оранжевый, воскресенье - красный). На каждом листке календаря 
проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому 
номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает 
его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается количество дней, 
и они называются. В конце месяца подсчитывается количество неделей, а в 
старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить дни 
недели по порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. 
Можно также для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным 
содержанием деятельности обучающихся (используется недельное расписание 
занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью 
календарного года, педагогический работник одновременно знакомит ребенка с 
названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года 
и наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни 
человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание 



стихов о месяцах года. Особый положительный эффект приносит разыгрывание 
игр-драматизаций для заучивания названий месяцев. 

44.15. Формирование элементарных математических представлений. 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные 
занятия по формированию и уточнению имеющихся у них основных 
количественных, пространственных и временных представлений, по 
формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 
протяженности. Необходимо научить обучающихся изучать и сравнивать 
предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать 
общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые 
невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 
соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с 
числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных 
представлений о величине: большой - маленький, больше - меньше, короткий - 
длинный, короче - длиннее, шире - уже, ниже - выше. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиеся 
смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в 
пространстве и имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать 
внимание обучающихся на то, что улицы бывают узкие и широкие, дома - 
большие и маленькие, высокие и низкие. Именно в такого рода сравнениях 
формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной 
величины, формы, протяженности. Для этого педагогические работники 
отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка 
найти сначала самые большие предметы, затем - самые маленькие и вводят эти 
понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной и той 
же величины могут отличаться по форме: "Сравните большой красный мяч и 
большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик". 
Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и 
форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе обучающиеся овладевают 
умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, 
протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания 
можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как 
образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать те 
предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем 
включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 
различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а 
рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного 
усвоения и закрепления понятий формы и величины обучающиеся могут 
выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно 
сделать, и на первых порах педагогический работник рассказывает, каким 
образом надо выполнять задание. Постепенно обучающиеся учатся 
самостоятельно планировать ход выполнения задания. 



Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 
занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют 
ли обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, 
независимо от их формы и величины. Только после того, как ребенок научится 
сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов 
больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше), переходят к умению 
уравнивать количества (множества) предметов. При обучении обучающихся 
элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. 
Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка 
составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа 
можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым 
(группам предметов). 

44.16. Подготовка к школе. 

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыков 
самообслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе особое 
внимание следует уделять их формированию. Формирование навыков 
самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях, так и 
во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные 
возможности обучающихся. 

44.16.1. Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных 
навыков чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и 
структуру речевого нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного 
периода обучения грамоте являются: 

формирование произвольной стороны речи; 

развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 

формирование фонематического восприятия; 

нормализация оптико-пространственного гнозиса; 

подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 

формирование психологической базы речи; 

формирование мыслительных операций; 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 
разделов, которые тесно связаны между собой: 

1. Формирование навыков произношения. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и 
синтеза. 

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 



44.16.2. Основной период в обучении грамоте (букварный период). Программа 
основного периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового 
анализа и синтеза научить обучающихся чтению слогов и слов. 

44.16.3. Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во 
владении графическими навыками и навыками письма, работу по формированию 
данных навыков надо начинать как можно раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДА 
возможно только при условии специально согласованной деятельности учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима 
индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и 
закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для 
специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную 
технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисования 
мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по 
доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию 
пальцевой позы для показа определенного количества предметов (один предмет - 
один палец; два предмета - два пальца). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 
развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. 
Поэтому педагогические работники должны постоянно развивать у обучающихся 
с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных 
действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у 
ребенка в процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры 
на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие 
результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: 
надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через 
отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на 
бумаге, а также застегивание, расстегивание, завязывание, развязывание 
шнурков, пуговиц, молний. 

44.16.4. Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения 
графическим навыком письма. Важным этапом работы является обучение 
ребенка адекватной позе во время письма. При этом необходимо решать 
следующие задачи: 

подбор позы и "рефлекс-запрещающих" позиций, при которых нарушения 
мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы 
ребенка; 

отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, 
поворотам и наклонам при строго определенном положении рук; 

развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях! 

44.16.5. Формирование элементарных математических представлений. 



При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы 
математического мышления. В ходе работы по формированию математических 
представлений у обучающихся с двигательной патологией в период подготовки к 
школе решаются следующие задачи: 

накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 
действительности; 

формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенные 
признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по 
определенному признаку; 

накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

развитие ориентировки во времени и пространстве; 

образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

усвоение элементарного математического счета. 

44.16.6. Формирование конструктивных и изобразительных навыков у 
обучающихся происходит в тесном единстве со становлением двигательной 
функции рук - захватывание и удержание предметов в их различном положении 
по отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами под контролем 
зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в 
осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере 
развития общих представлений об окружающем мире. 

44.16.7. Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с двигательной патологией, будут недостаточно 
успешными без постоянного контакта с педагогическим работником. Семья 
должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Педагогические 
работники должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 
пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 
учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 
должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 
коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 
обучающихся. 

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение 
приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 
Родители (законные представители) должны выделить дома уголок, где должны 
находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка, 
гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры. 

45. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

45.1. Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

45.2. Задачи: 



выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 
индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 
эмоционально-волевой и личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 
коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 
успешного их освоения. 

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 
когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 
сенсорноперцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 
познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 
функций и речи; 

целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 
структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 
операционального, регуляционного, оценочного; 

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 
завершающих его этапах; 

выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 
темпа овладения содержанием образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями 
ПМПК и ППк. 

45.3. Структурные компоненты образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с 
ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 
выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 
волевой и поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 



преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 
речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 
формирование эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 
регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 
наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 
компонентах; 

стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 
(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 
педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 
квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 
родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-
педагогического блока является привлечение родителей (законных 
представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе 
совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 
ребенку. 

45.4. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 
функционального базиса для развития высших психических функций: 
зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 
познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая 
недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 
необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: 
предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 
сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, 
межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 
Организацию в 2,5 - 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 
пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в 
группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то 



пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, 
поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 
предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 
деятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие 
невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 
физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать 
недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 
развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 
координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 
ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 
непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-
перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 
совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 
деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 
пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 
пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной 
речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 
невербальных средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 
психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 
ситуативноделового, внеситуативно-познавательного общения. 
Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 
педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 
контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 
Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в 
коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 
стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 
уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 
умозаключающего мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 
предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 
программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 
грамматического конструирования, связной диалогической и монологической 
речи; 



целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. Развитие 
умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 
замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 
поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 
один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 
необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой 
деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 
формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 
адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 
оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 
предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного 
обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 
психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 
негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 
ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и 
формирование значимых в школе навыков, основных компонентов 
психологической готовности к школьному обучению. 

45.5. Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-
понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 
обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об 
окружающем мире. 

45.6. Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 
традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 
лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 
обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают 
все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так 
и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции 
действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 
речью. 

45.7. На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение 
звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 
навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция 
коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 
создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 
внеситуативно-личностного общения. 



45.8. Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 
предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 
волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 
волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению 
негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению 
аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 

45.9. Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической 
сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 
социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 
начального общего образования за счет развития функционального базиса для 
формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). 
Именно на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 
сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

45.10. Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и 
содержание коррекционной работы, определяется образовательной организацией 
самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на 
соответствующую методическую литературу, на выбранные участниками 
образовательных отношений парциальные программы, методики, формы 
организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 
образовательной области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются 
рекомендации ПМПК и результаты углубленной психолого-педагогической 
диагностики. 

45.11. ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, 
необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при 
условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными 
факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В 
результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 
возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы 
и их интеграции в образовательную среду. 

45.12. Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что 
при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития обучающихся. Такая оценка производится педагогическими 
работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 



2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 
обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом 
случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 
процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 
коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. 
При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 
ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить пробелы в 
овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а 
также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 
на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 
Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 
образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 
навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

45.13. Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 
предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 
особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-
волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, 
умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного 
возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 
образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 
ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 
программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающихся с ЗПР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 
обучения, определение его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 
еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 
готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 
анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 
обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть 
решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 
методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 
компетентности. 



При обследовании предполагается использование апробированных методов и 
диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный 
анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, 
программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее 
результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, способности 
ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет 
выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для 
построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-
образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 
педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 
обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 
недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 
показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 
психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят 
определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 
образовательных трудностей. 

45.14. Содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции недостатков в развитии обучающихся с 
ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 
пронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом. 
Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 
обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 
образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

45.14.1. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативноделового 

общения с педагогическим работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с 

педагогическим работником и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя 

стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной 



деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия 

обучающихся в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые 

и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать обучающихся к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие 

обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 

поведения, действиям, характеру педагогических работников; 

готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 

себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить 

по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, 

соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании 

его усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим 

работником, направленности на получение результата. 

 Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим 

детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и 

педагогических работников (игры с одним предметом - мячом, с 

песком, с водой); 



4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, выпускной 

праздник в детском саду). Создание условий и предпосылок для 

развития у обучающихся представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, педагогическому работнику, другим детям 

через пример (педагогического работника) и в играх-

драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к другим детям, к оказанию им 

помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к 

родителям (законным представителям), педагогическим 

работником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя "я 

хороший" и умения критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые обучающиеся с 

ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической 

сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал 

о моральных нормах и правилах, но давал нравственную оценку 

своим поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в 

повседневной жизни. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в 



навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с 

опорой на карточки-схемы, отражающие последовательность 

действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой 

опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и 

на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в 

бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая 

развивать практические умения, зрительно-двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с 

педагогическим работником на участке Организации, 

поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, бросового материалов, 

ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов 

работы, на последовательность действий, привлекать к анализу 

результатов труда; развивать умение обучающихся 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи 

обучающихся в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 

работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для 

труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному 



плану-инструкции (вместе с педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную 

речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой 

и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники 

безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, 

процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики 

обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить 

профилактику умственного и физического переутомления 

обучающихся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 

обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и 

играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных 

средств, работники информационной службы), побуждать их 



отражать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера 

телефонов, четко и правильно сообщать необходимую информацию 

(в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр 

и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 13) расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие 

знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 

обучающихся в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления 

обучающихся о некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать 

последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: 

ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, 

оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь 

только в специально оборудованном месте и в присутствии 

родителей (законных представителей), педагический работников, 

перед уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны 

быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не 

должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний 

45.14.2. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
"Познавательное развитие". 



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, 

исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь педагогического работника и повышая 

уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 

уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи 

синий, красный, треугольник, квадрат" и далее - к 

самостоятельному выделению и словесному обозначению 

признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и 

с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета 

из частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая 



количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 

признаком, размером и расположением как признаками 

относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, нагляднообразного мышления, 

способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к 

"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную" 

постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям 

педагогического работника; побуждать к совместной 

конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и 

анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая 

их функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 



частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, 

используя разнообразный строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

обучающихся использовать как указательные и соотносящие жесты, 

так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем 

- к самостоятельному обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные 

игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 

разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как 

искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 

построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 

это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя 

при этом прилагательные и обозначая словом пространственные 

отношения; 

 16) формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования 

все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 

планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении 

рассказывать о последовательности конструирования после 



выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по 

заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии 

(по размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения 

один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением 

пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 

основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, 

соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 

рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее 

число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 



удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти - десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 

уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа 

из единиц на различном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать 

знакомые цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, 

палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй - другую, третий 

задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 

цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения 



(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти - десяти и 

включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, 

по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 

предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 10) формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего 

напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы 

вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу 

(по словесной инструкции педагогического работника и 

самостоятельно); 



13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и 

внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять 

эти представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", 

"ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая линия", 

закрепляя в практической деятельности представления 

обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя 

линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). Формирование 

временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности 

времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 

том, что родители (законные представители), педагогические 

работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности 

событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что 

сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-

научных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов (зрительно-тактильнослуховой 

ориентировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания обучающихся 

к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его 



словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать свои 

впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с 

опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не 

тонет). Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления 

обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о 

предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, 

для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства); 



 8) формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая 

словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного 

питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о 

явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их 

с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый 

год, День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, 

синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью педагогического 



работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу 

связывают с другими видами продуктивной деятельности), 

построении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование 

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 

детали (2 - 3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

"Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии 

на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

 16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки 

предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне 

конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и 

сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения 

на основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 



зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 

этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 

45.14.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое 
развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с 

педагогическим работником действия, наглядные ситуации, 

игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми 

вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными 

видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание обучающихся к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксальнопрефиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 



слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание обучающихся на смыслоразличительную функцию 

фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; 

миска - мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся 

на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту 

взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим 

детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к 

использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

 4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 



форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать 

голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому 

анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся 

подражанию им; 



 4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления 

по звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): 

проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогический работником 

гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 

звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в 

конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить обучающихся давать эти характеристики 

при восприятии звуков. Расширение, обогащение, систематизация 

словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 

слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 



1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

 6) работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). Развитие связной диалогической и 

монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, 

развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное 



высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 

составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся 

и расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; 

учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

 4) учить дифференцировать употребление терминов 

"предложение" и "слово" с использованием условнографической 

схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по 

схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: 

короткие - длинные слова (педагогический работник произносит 

короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - 

линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 



9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в 

условиях наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 

письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в 

тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - 

стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, 

умение слушать родителей (законных представителей), 

педагогического работника, других детей, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации 

в детских книгах, специально подобранные картинки с близким 

ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном 

размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать 

к совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и 

рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к 



совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске), отражающие последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи 

состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады. 

45.14.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
"Художественно-эстетическое развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных 

видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, 

поощрять их "узнавание" и называние с целью "опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, 

положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 



эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на 

рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, 

уделяя особое внимание изображению человека и его действий, 

рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности с 

педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять 

форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью 

различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний 

пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ 

в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам 

(тесту, глине), в процессе лепки, из которых обучающиеся 

разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а 

педагогические работники придают затем этим кускам предметный 

вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, 

спит, "служит"); 

 18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении 

поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 



детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу 

повторности и чередования в процессе "подвижной аппликации", 

без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или 

сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи 

для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, организовывать целенаправленное 

изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, 

лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 

схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй волшебный 

замок", "Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию 

различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 



содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную 

регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, 

передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы 

путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным 

заданием; 

 11) закреплять пространственные и величинные представления 

обучающихся, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы 

кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, 

расширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительному 

искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и 

восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, 

предметами народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских 

художников, используя средства "музейной педагогики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать 

к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе знакомства обучающихся со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от 

ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 



называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), 

силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек 

и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, 

зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах 

музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, 

идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный 

и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными 

инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их 

музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и 

узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 

обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, 

элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 

барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 

музыкальные произведения и умение использовать музыку для 



передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота 

исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить 

пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию; 

 17) формировать разнообразные танцевальные умения 

обучающихся, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку 

обучающихся: выполнять движения под музыку по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать 

расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не 

задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в соответствующем музыке 

ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), 

метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4,4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро - медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную 

музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и 

свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с 

ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 

явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально 

откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными 

средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение 

движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас обучающихся для описания характера 

музыкального произведения 



45.14.5. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
"Физическое развитие". 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое 
развитие" обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них 
полноценных двигательных навыков и физических качеств, применения 
здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 
психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 
работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 
обучающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области 
"Физическое развитие": 

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

развитие техники тонких движений; 

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного 

оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление 

нервно-психической возбудимости обучающихся, расслабление 

гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

обучающихся; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и 

играм пассивных обучающихся (включать их в совместные игры, в 



выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более 

спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный контроль 

за работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька 

весной" - мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приемы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног 

предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям обучающихся, но 

и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, 

имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений 

(музыкальноритмические занятия, хозяйственно-бытовые 

поручения); 

 9) осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 

положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем 



самочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых 

губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к 

организации двигательной активности обучающихся, к 

закреплению у обучающихся представлений и практического 

опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 

бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность обучающихся (например, предлагать детям игровые 

задания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения 

после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 

воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в 

коллективе, развивать способность пространственной ориентировке 

в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа "Ромашка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способностей путем 

введения сложно-координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, 

гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся 



переключаться с одного движения на Другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников и давать словесный отчет о 

выполненном движении или последовательности из двух - четырех 

движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и 

статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движениями 

партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при 

ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно 

организовывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, 

комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 

спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

 19) стимулировать потребность обучающихся к точному 

управлению движениями в пространстве: в вертикальной, 

горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и 

действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием вербальных 



средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой 

обучающихся и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные 

высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений 

под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал или один ребенок проговаривает, остальные выполняют 

или педагогический работник проговаривает, обучающиеся 

выполняют). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагогического работника; формировать дифференцированные 

движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, 

отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев 

и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 

речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами 

рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение, формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 



пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 

типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным 

ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать 

сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые 

и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а 

если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

"кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа 

каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

 Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить простые 

линии - дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 

элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 

клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию 

между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от 

листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры 

простых предметов в различных направлениях; 



7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений 

при выборе цвета. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко - 

плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной 

регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и 

неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 

опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухомоторную и 

зрительно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...); 



7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая 

выполнять двигательные цепочки из четырехшести действий; 

танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной 

организации движений; совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения детьми согласованных движений, а 

также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к 

произвольному мышечному напряжению и расслаблению под 

музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои 

движения, движения других детей, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок, или 

педагогический работник, проговаривает его, остальные 

выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, 

затем соотносить ритмическую структуру с графическим 

образцом. 

46. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 
аутистического спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 
повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 
развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется 
по мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения 
индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления материалов, 
необходимых для формирования индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением 
диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром 



Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
диагноза РАС. Это примерно 3 - 3,5 года, а затем необходимо создать условия для 
дальнейшей подготовки ребенка с РАС к переходу в Организацию, для чего 
необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 
специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, 
одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения 
детского сада, во-вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу 
Организации с постепенным увеличением периода его пребывания в группе детей 
в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, социально-
коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, 
но вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит 
постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в 
раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных направлений 
коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

46.1. Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребенком является очень 
важным моментом не только в эмоциональном развитии ребенка с аутизмом, но и 
его сопровождении в целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 
окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять признаки эмоционального состояния 
других людей и адекватно на них реагировать; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 
сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их 
лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные 
явления), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 
различные приемы, например, эмоциональное заражение); 



Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 
поведение (через эмоциональное тонизирование при определенном уровне 
развития аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться 
использовать указательный жест. Подкреплением должно стать не только 
удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и нужно стремиться к 
тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный результат. 

46.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных 
признаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, 
качественных характеристик восприятия зависит не только накопление 
чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически все 
психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", 
"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", 
"Восприятие вкуса" и "Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, 
величина)". Содержание каждого раздела представлено по принципу "от простого 
к сложному". Сначала проводится работа, направленная на расширение 
диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под 
активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 
ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 
внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-
перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, 
но и перерабатывать получаемую информацию, адекватно на нее реагировать, что 
в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части 
обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той 
или иной модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать 
нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к формированию страхов. 

46.2.1. Зрительное восприятие: 

стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического 
работника, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 
обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 
расстоянии для захвата; 

совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" 
(предпосылки зрительно-моторной координации); 

развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, 
находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 



стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 
зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной формы 
(неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, 
ощупывания; 

формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 
предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, 
машинка, кубик); 

учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на 
другой, с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

46.2.2. Слуховое восприятие: 

развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы 
(погремушки, колокольчики, шарманки); 

стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 
знакомых игрушек; 

побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 
игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 
предметам, манипулировать ими; 

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук 
или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать 
игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 
человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при 
постоянно увеличивающемся расстоянии; 

расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками 
(дудочки, бубен, металлофон); 

активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 
ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а 
затем в разных местах; 

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, 
двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, 
покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое 
звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 
окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в 
дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), 
называя соответствующие предметы и действия; 



расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов 
животных и птиц, подражать им; 

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 
инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 
металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с 
музыкальными инструментами (игрушками); 

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 
животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел 
вначале?", "Кто спрятался?"); 

учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом 
фоне; 

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя 
звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 
подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять 
расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его. 

46.2.3. Тактильное и кинестетическое восприятие: 

активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, 
поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 
физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами 
(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре 
(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твердый, 
жидкий, густой, сыпучий); 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 
разнообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения 
положения тела, его отдельных частей; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 
разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 
разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной 
предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы 
разной формы, цвета, фактуры; 

развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 
вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 
влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 
тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две 
коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

46.2.4. Восприятие вкуса: 

различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 



узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

46.2.5. Восприятие запаха: 

вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений). 

узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

46.2.6. Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 
формы, величины, разного цвета; 

формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их 
отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-
двигательного восприятия; 

учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой 
же"); 

формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 
сортировки). 

46.2.7. Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для 
развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и 
восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, 
тактильным характеристикам). 

46.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

Одним из важнейших критериев при выборе и (или) составлении учебного плана 
является уровень интеллектуального развития ребенка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 
обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. 
Она особенно важна в случае тяжелых и осложненных форм РАС и должна 
начинаться как можно раньше. 

46.4. Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 
взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и 
рассматривается как основа формирования потребности в общении, форм и 
способов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности или ее предпосылок, 
основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, 
задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той 
или иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих 
выявленные нарушения развития различного генеза, так и находящихся в группе 
риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики 
нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности развития 
обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза 
наблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач 
этапа ранней помощи. 



Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 
под держания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка 
приемам взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с 
родителями (законными представителями), которые является важным звеном 
становления мотивационной сферы ребенка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей 
работы подразделяется на: 

формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 
общения ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим 
работником, формирование способности принимать контакт; 

развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного 
поведения. 

46.4.1. Формирование потребности в коммуникации. 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 
представителями), другими близкими, педагогическим работником: 

формировать потребность в общении с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником в процессе удовлетворения 
физических потребностей ребенка; 

формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые 
эмоциональные отношения с родителями (законными представителями), чувства 
доверия и привязанности к ним; 

создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с 
родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие 
между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение 
поведения, настроенность друг на друга; 

стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, 
улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога); 

укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником в процессе телесных игр; 

формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных 
представителях), педагогическом работнике; 

формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 
представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как 
основного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

46.4.2. Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 
детьми: 



создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения 
психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом 
пространстве, с новыми людьми; 

формировать навыки активного внимания; 

формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом 
головы в сторону источника звука; 

вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим 
работником и концентрацию внимания ребенка на контакте в процессе игрового и 
речевого взаимодействия; 

вызывать у ребенка эмоционально положительные голосовые реакции и 
устанавливать на их основе контакт; 

вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-
коммуникативные игры, пение педагогического работника с использованием 
разнообразных игрушек и игр; 

создавать возможность совместных действий с новым педагогическим 
работником; 

стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический 
работник; 

формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 
организованной педагогическим работником (активным движениям, 
музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому 
работнику. 

46.4.3. Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 
профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

учить откликаться на свое имя; 

формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции 
педагогического работника основные части своего тела и лица (покажи, где 
голова, нос, уши, руки, живот); 

учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, 
изменять свое поведение с учетом этой оценки; 

формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определенную 
позу, слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой 
инструкции; 

учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 



предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, 
сон, бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа 
поведения). 

46.5. Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 
ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с 
повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена 
потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 
использования форм общения, включая коммуникативную речь и 
целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы 
наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и 
ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, 
регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 
целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию 
возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 
пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в 
общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

46.5.1. Развитие потребности в общении: 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником как основу возникновения 
интереса к общению; 

развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником; 

формировать умение принимать контакт, 

формировать умения откликаться на свое имя; 

формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с 
педагогическим работником и другими детьми; 

формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с 
речевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 
педагогическим работником; 

учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим 
работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 
просьбы, требования; 

стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником. 



46.5.2. Развитие понимания речи: 

стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, 
интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя 
речь естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 
связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он 
направляет свой взгляд; 

создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 
различных игр с музыкальными игрушками; 

формировать умение находить близко расположенный предмет, который 
называет педагогический работник; 

учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 
ребенка; 

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 
(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 
соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 
комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 

учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим 
жестом: "иди ко мне", "сядь"; 

учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 
педагогического работника; 

активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая 
предметы, игрушки, картинки; 

учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

46.5.3. Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 
коммуникации: 

стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 
выразить просьбу; 

учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 
взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому 
работнику; 



стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 
работником; 

учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 
головы или кисти); 

учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 

стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для 
получения желаемого предмета; 

учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для 
выражения просьбы; 

учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный 
(1 и более метров) предмет; 

создавать условия для развития активных вокализаций; 

стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 
лепете; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: 
умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 
общению; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле 
простой артикуляционной гимнастики; 

побуждать к звукоподражанию; 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в 
результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", 
"Не хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу 
спать" (в дальнейшем - с обращением). 

46.6. Профилактика формирования проблем поведения и их 
коррекция. 

В возрасте до трех лет у любого ребенка возможности обозначить свое отношение 
к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко 
используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления 
проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как 
естественную реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме 
выражена склонность к формированию стереотипий, частые повторения таких 
эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 
уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает 
такую работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактической. 
Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления могут 
носить эндогенный характер, и не быть связанными с внешними 
обстоятельствами. 



Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к 
сопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители 
(законные представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с 
аутизмом, поскольку в этот период ребенок, в основном, находится в семье 
(больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционцую работу с проблемами 
поведения в раннем возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально 
ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует вводить по 
мере необходимости и выяснения особенностей психологического профиля 
ребенка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребенка 
исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем 
поведения, но для развития ребенка в целом. Положительные эмоции 
способствуют повышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают 
благоприятный фон для установления контакта и развития взаимодействия, 
общения с ребенком; 

установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 
сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так 
как эмоциональный контакт ребенка с аутизмом с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает 
приобретенные навыки более стойкими, не требующими постоянного 
подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения 
и (или) подкрепления; 

установление функции проблемного поведения необходимо проводить для 
определения конкретного направления помощи: при установлении функции 
проблемного поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение 
привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной 
для ребенка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные 
стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в 
соответствии с используемым коррекционным подходом и с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка разработать программу по 
предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, 
обучение адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, 
а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так 
как они могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребенок решал проблемную ситуацию (получение 
желаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как 
это может закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения 
(переключение, игнорирование, тайм-аут). 

46.6.1. Коррекция стереотипий в раннем возрасте требует особого внимания по 
нескольким причинам: 



в раннем возрасте в определенный период стереотипии свойственны типичному 
развитию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях 
развития (например, при умственной отсталости, ДЦП); 

определение стереотипий в поведенческой терапии расширительно 
(повторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает 
несколько патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические 
методы коррекции являются основными для гиперкомпенсаторно-
аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии в 
раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательные 
стереотипии. 

46.6.2. Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) 
проявлениями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастная 
динамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов 
(возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, 
эмоциональным состоянием); 

Отнесение стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям 
нарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим 
признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 
особенностям ребенка и варианту стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в 
пределах ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

46.7. Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится 
при типичном развитии ведущим после трех лет и остается таковым до 5 - 7 лет, 
однако базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях - 
закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребенка с повышенным 
риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания 
родителей (законных представителей) и сотрудников Организации. Детям с 
аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от 
гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, 
неравномерность развития двигательной сферы, например, несоответствие 
развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями 
произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление 
сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной 
деятельности, развитие предметно-практической деятельности, общефизическое 
развитие, подвижные игры и плавание. 

46.7.1. Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 



1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 
(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 
другую" 

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать 
по просьбе педагогическому работнику; 

6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета 
размера; 

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 
геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трех 
форм); 

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 
указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

46.7.2. Формирование предметно-практических действий: предметно-
практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в 
раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. 
Обучение направлено на формирование специфических манипуляций, которые в 
дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 
различными предметами и материалами. У обучающихся группы повышенного 
риска формирования РАС действия с предметами часто приобретают 
стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится 
развитие ППД без усиления стереотипий: 

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, 
размазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный 
материал (следует выбирать те действия и материалы, которые не относятся к 
сверхценным и (или) не вызывают негативных аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твердый, текучий, 
сыпучий, пластичный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении 
провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): 

развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они 
перестают соответствовать возрастным нормам); 

формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 



формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше 
избегать); 

формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из емкости или в 
емкость, перекладывать предметы из одной емкости в другую; 

учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при 
использовании совместных или подражательных действий (следует еще раз 
обратить внимание на опасность формирования стереотипий!); 

формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по 
подражанию, образцу и речевой инструкции); 

учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 
функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, 
маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 
выделение предметов из окружающей среды. 

46.7.3. Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным 
физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по 
возможности с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование 
координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, 
залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно 
спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и 
перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, 
палку). 

6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, 
производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и 
самостоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной 
деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 



12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на 
спине" в положение "лежа на животе" и обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки - высота 
15 - 20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 
инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

46.7.4. Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки 
развития игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в 
совместной двигательной активности может быть очень разной. В ходе 
совместной двигательной активности облегчается формирование понимания 
мотивов деятельности других участников; преследуются следующие задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в 
пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других 
играющих обучающихся. 

46.7.5. Плавание. 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения 
плаванию, поскольку оно оказывает необходимое стимулирующее воздействие на 
растущий организм ребенка. В то же время, необходимо учитывать 
индивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, водных процедур). 
Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают 
специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 
рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в 
воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными 
играми на суше. Основные задачи подраздела: 

1) создавать условия для положительного отношения к воде; 

2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 



3) окунаться спокойно в воду; 

4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 

5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в 
воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, 
пояса) при поддержке педагогического работника. 

46.7.6. Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой 

деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста 
являются естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. 
При аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира 
затруднено (в тяжелых случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие 
игры, выбор ее видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону 
ближайшего развития ребенка в коммуникации, речевом развитии, памяти, 
внимании, воображении, моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, 
являются: 

учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 
подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим 
работником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики); 

учить действовать целенаправленно с игрушками на колесах (катать каталку, 
катать коляску с игрушкой); 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 
педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 
инструкции. 

46.8. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных 
проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с 
аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются 
(при аутизме - тем более, в силу склонности к формированию стереотипов), 
поэтому начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень 
важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) 
необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребенка в 
исполнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), прием 
пищи, различные гигиенические процедуры): 

сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 



далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 

возрастанием "доли участия" ребенка с тенденцией к полной самостоятельности, 
достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и 
адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать 
элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать 
после себя (занятия, прием пищи). 

46.9. Формирование навыков самостоятельности. 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование 
навыков самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту 
удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни 
недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте 
возможности развития самостоятельности различны как в силу формирующихся 
аутистических расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики 
затрудняет выделение непосредственных причин, препятствующих развитию 
самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление 
сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же 
возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, 
развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по 
физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого 
возрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. 
Основным методическим приемом формирования навыков самостоятельности 
является использования расписаний различных по форме и объему. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи 
детям с повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и 
художественно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не 
означает отсутствия соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", 
"формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. 
Выделение "представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в 
раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала 
необходимо создать возможности его познания (что особенно относится к 
социальному миру). Тем не менее с формированием представлений об 
окружающем мире могут быть связаны многие направления сопровождения 
(сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующая 
специальная задача не ставится, поскольку ее содержание и возможности 
решения фактически полностью определяются успехами коррекционно-
развивающей работы и некоторых других направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному 
выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной 
области) препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихся 
группы риска по РАС к соответствующей деятельности по социально-
коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированное активного 
внимания. 



46.10. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 
коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим 
направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый шаг к началу 
коррекционной работы. Особенно при тяжелых и осложненных формах РАС у 
ребенка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 
коррекционной работе, если у ребенка есть достаточные сохранные резервы 
эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 
доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно 
раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как 
имплицитный способ обучения. Могут быть использованы как методы 
прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 
случаях, когда ребенок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать 
на вопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живешь?", "Как позвонить маме (папе)?" и 
тому подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и 
сделать ее менее травматичной для ребенка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 
приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать 
использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения 
при встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы 
общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для 
обучающихся с аутизмом навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к 
"Здравствуйте, Мария Ивановна!" создает базу для обращения в других ситуациях. 
Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения используются не 
только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации 
вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 
показывает опыт, даже при наличии серьезной причины для взаимодействия с 
другим человеком (например, потребности в помощи) ребенок с аутизмом не 
устанавливает контакт потому, что не может его инициировать. Обучение 
принятым формам инициации контакта ("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас 
спросить..."), отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень 
полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 
мере расширения "жизненного пространства" ребенка с аутизмом, развития его 
самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в 
организации, которую посещает ребенок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 
Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в 



соответствии с активностью партнера по коммуникации и особенностями 
ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

46.11. Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 
исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, 
но также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной 
сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС 
неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 
коммуникативной функции речи при ее формально правильном развитии. 
Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью 
которого является установление патогенетической и логопедической структуры 
нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 
частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют 
психологической коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что 
сначала - как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; 
умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем 
это нужно?", "Чем ты (например, причесываешься)?"; умение отвечать на вопросы 
о себе; обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение 
отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные с пространственным 
восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 
спонтанных высказываний; 



3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 
сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался без 
сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со 
словом, неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но 
и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является 
формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

46.12. Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 
отсроченным на неопределенное время. Иногда это связано с тяжестью 
аутистических расстройств, в других случаях - является следствием 
сопутствующих нарушений (например, органическим поражением существенных 
для речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение, что отсутствие 
устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и 
предлагается использовать различные способы альтернативной коммуникации, 
что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, 
что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной 
речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 
коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на 
основании результатов комплексной диагностики. 

46.13. Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 
негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из 
ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с 
РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре 
комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 
анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет 
определенную функцию; актом проблемного поведения ребенок с аутизмом 
осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию 
проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что 
лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы: 



1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 
поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщенно их две - избегание 
неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 
проблемное поведение; учить ребенка адекватным способам выражать свое 
желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, 
если оно все же возникло (ребенок не должен избежать неприятной ситуации с 
помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 
индивидуально, чаще всего используются: 

подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 
проблемного поведения; 

лишение подкрепления; 

"тайм-аут" - ребенок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 
которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 
проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 
ребенка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не 
подразумевает негуманного отношения к ребенку). В последние 15 - 20 лет 
используется редко из-за низкой эффективности (не дает положительного 
образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические 
упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 
поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но 
как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно 
четко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 
отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, 
аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями 
патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически 
значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-
коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только прикладной 
анализ поведения. 

46.14. Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 
аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития 
включены в другие образовательные направления, но, как представляется, 
целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития специально. 



Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 
окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 
эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как 
предикторы их поведения; 

развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой 
оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 
критериев; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 
сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их 
лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины 
природы), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 
различные приемы, например, эмоциональное заражение, эстетическое 
воздействие). 

46.15. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 
(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребенок 
не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, 
умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, 
выполнять простейшие бытовые навыки. Все это необходимо начинать осваивать 
в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 
(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, 
очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая 
комплексность навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными 
оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и 
одновременно более глубокие нарушения. 

46.16. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 
совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 
несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой 
осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 
обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. 
Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как 
полученные результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся 
когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии 
комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ 
поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие 
операции как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 



1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 
соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 
размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, 
так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком 
игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в 
процессе индивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе 
игровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением 
формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с 
РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование 
произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания и 
поведения. 

46.17. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 
социально-коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 
работников; 

способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать 
части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 
(членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей 
разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как 
субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 
ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 
желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с 
педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в 
дальнейшем - с детьми под контролем педагогического работника; далее - 
самостоятельно; 

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 
произвольное подражание; 



реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 
предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 
взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под 
контролем педагогических работников); 

развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая 
игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 
аффективного развития ребенка; 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 
("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", 
"До свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза 
человеку, к которому ребенок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До 
свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими 
обучающимися: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 
доброжелательного) отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 
аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", 
сюжетная, ролевая); 

возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 
основе эмоционального контакта с педагогическим работником; 

осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 

5. Становление самостоятельности: 

продолжение обучения использованию расписаний; 

постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 
абстрактным формам расписаний; 

постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 
механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи 
событий; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании 
и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания: 



умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 
аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 
других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 
реагировать; 

формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 
ними и с другими людьми; 

формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 
переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 
основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера 
- бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе 
эмоционального контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 
основе мотивации, адекватной уровню развития ребенка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) 
адекватного подкрепления; 

обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 
самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 
работников в Организации: 

обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 
нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 
нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования 
представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 
значительной степени) преодоление проблем физической и психической 
самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств ее 
структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; 

возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не 
обязательно вербальные); 



возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 
(законных представителей), специалистов, друзей). 

46.18. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся 
с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 
обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом 
не могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на 
процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-
коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с 
особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 
вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к 
искаженным формам реакции ребенка на те или иные ситуации, либо возникают 
вследствие эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и 
предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при необходимости 
используется медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное 
лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 
методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда 
индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребенка с РАС с членами 
семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребенку не только 
тогда, когда он плохо себя ведет. Одобрение и поощрение успехов и достижений, 
отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения. 

47. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 
направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 
умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи 
направлены на формирование возрастных психологических новообразований и 
становление различных видов детской деятельности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, которые происходят в процессе организации 
специальных занятий при преимущественном использовании коррекционных 
подходов в обучении. 

47.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-
педагогической работы с детьми: 

формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического 
работника с ребенком при использовании различных форм общения 
(эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
качеств, позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам"); 



развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими 
детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 
совместной деятельности ("Я и другие"); 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 
воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 
создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического 
мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 
традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности 
в быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания представляет собой начальный этап в становлении его 
самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим 
навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей 
воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 
самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-
гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от 
педагогического работника, уверенным в своих возможностях. Данный результат 
создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в 
личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает 
последующую его социализацию; 

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную 
работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и 
класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 
взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, 
открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по 
размеру; 

формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, 
катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, 
пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для 
возникновения у обучающихся специфических манипуляций и предпосылок к 
типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается 
представление о себе, они совершают открытие своего "Я". Ребенок выделяет себя 
в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего "Я" через 
формирование и пробуждение "личной памяти", через появление своего 
жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 
жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с 
возрастной и половой принадлежностью. 

47.2. Познавательное развитие. На начальных этапах коррекционного обучения 
восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рамках 
конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы 
восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В 
процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно 
становятся более дифференцированными и систематизированными за счет 
формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторных 
связей. 



Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 
обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 
перцептивных действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, 
а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 
правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, 
что ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, 
помогает закрепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, 
делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. 
Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, 
отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в 
слове, то есть к появлению образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие 
зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования целостного 
образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие 
тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в 
течение всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к 
школе группе в обучении акцент в работе смещается на формирование у 
обучающихся образов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и 
в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 
способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают 
новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и 
знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система отношений и 
знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности 
ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 
направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование 
познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными 
компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 
Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, 
наглядно-образного мышления и становлению элементов логического 
мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 
развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления 
возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее 
обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к 
окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического работника: 
активизировать эмоциональное отношение обучающихся к самостоятельным 
предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагогический 
работник использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, 
речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в 
соответствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у 
обучающихся подражательных возможностей. Многолетние исследования и 
практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми с легкой 



степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить целенаправленные 
занятия по формированию мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 
процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм 
мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта 
(подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной 
инструкции); 

сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по 
образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 
качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их 
функционального назначения); 

познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 
устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 
количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 
множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 
развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не 
отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему 
знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его 
быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и 
слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно 
связано с развитием чувственного познания - ощущений, восприятия, 
представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, создается 
чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, 
отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, 
сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир 
социальных отношений, формирует представления о человеке, о строении его 
тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его 
чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к 
нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у 
обучающихся формируются представления о функциональном назначении 
основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

47.3. Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией 
как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 
слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие 
связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция 
звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской 
литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, 
формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 
предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми 



проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 
специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению 
грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на 
формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор 
способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и 
специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 
развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 
грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию 
ручной моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом 
году обучения (седьмой год жизни) - проводятся занятия по подготовке к письму. 
Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся 
умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в 
подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются 
интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 
средствами. 

47.3.1. Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 
взаимодействии и преемственности в работе всех педагогических работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям), 
обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление 
изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 
дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его 
соответствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 
уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с 
ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического 
кабинета, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со 
стороны педагогических работников, работа с родителям (законным 
представителям). 

47.3.2. Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого 

ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 



Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные 
слова, фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 

б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 

з) развитие артикуляторной моторики; 

и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

47.3.2.1. Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных 
слов-корней (машина - "би-би"; паровоз: "ту-ту"). 

3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как собачка 
лает", "Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как ворона каркает?". 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более 
слогов слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. 
Выражать свои потребности и желания словами: "Привет!", "Пока!", "Дай пить", 
"Хочу спать", "Хочу сок", "Спасибо!" 

47.3.2.2. Задачи II этапа: 



1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку 
среди других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор). 

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 
действия). 

4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5. Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от 
легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. 
Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по 
подражанию получается крайне редко); 

механический способ; 

постановка от других звуков, правильно произносимых; 

постановка звука от артикуляторного уклада; 

смешанный (когда используются различные способы). 

47.3.2.3. Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 
настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных 
звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной 
игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

47.4. Художественно-эстетическое развитие. 

47.4.1. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными 
методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 



наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на 
музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 
содержание песен, показ педагогическим работником действий, отражающих 
характер музыки, показ танцевальных движений); 

метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

метод подражания действиям педагогического работника; 

метод жестовой инструкции; 

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического 
работника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 
регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия 
обучающихся музыкального материала по содержанию и по форме; 
выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 
жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных методов 
работы учителя и видов деятельности обучающихся; повторяемость 
предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах 
занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 
костюмов, детских музыкальных инструментов); активно-действенное и ярко 
эмоциональное участие педагогических работников, родителей (законных 
представителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, времени 
досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 
подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к 
окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, 
воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик 
на ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание 
музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с 
педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, 
подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не 
отставая и не 

опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным 
сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 
психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под 
музыку, обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к 
действию и движению. На занятиях поощряется проявление детьми 
самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 
ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и 
расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой 
движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, 
плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с предметами 



(платочками, погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими 
танцевальными и образными движениями по показу педагогического работника, 
притопывать одной и двумя ногами, "пружинить" на двух ногах, вращать кистями 
рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти 
спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие 
характер и поведение персонажей изображающих людей и животных. В процессе 
танцев у обучающихся совершенствуется моторика, координация движений, 
развивается произвольность движений, коммуникативные способности, 
формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 
удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у 
обучающихся развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется 
чувство партнерства и произвольная организация собственной деятельности. Этот 
вид занятий развивает у обучающихся музыкальные способности, в первую 
очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе 
которых у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, 
совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных 
анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, 
темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных 
инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение 
обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качества 
воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать 
в коллективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим работником 
и другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких 
потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, 
отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов 
персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к 
инсценировке того или иного спектакля у обучающихся закрепляются умения 
ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое 
внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 
способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у 
обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что 
обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует 
формирование позитивной самооценки и положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут 
проводиться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и 
учителем-дефектологом. Такое расписание позволяет учителю-дефектологу 
участвовать в организации театрализованной деятельности обучающихся в 
утренние часы (один раз в неделю). 

47.4.2. Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями 
художественной литературы является важным направлением в коррекционной 
работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 
эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний 



сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к 
взаимоотношениям героев между собой, побуждает к установлению причинно-
следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами 
природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 
художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, 
наполнить ее действием и художественными образами, способствует появлению 
замысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, этим самым 
обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие 
связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении 
рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных 
произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся 
эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является 
одним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на 
фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 
повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для обучающихся 
тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит 
ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - 
вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение 
слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа над 
простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические 
работники учат обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом 
тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, 
дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть 
небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым 
сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом 
педагогические работники раскрывают перед детьми смысл совершаемых 
персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к 
положительному герою и отрицательному персонажу. Педагогические работники 
показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 
положительные нравственные представления и черты характера, одновременно 
уча обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной 
последовательности: 

рассказывание текста детям; 

обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 
театра; 

повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 
художественных иллюстраций; 

пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 



пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании 
обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным 
художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. 
К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории 
и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 
составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, 
запоминающимися событиями из ближайшего окружения обучающихся, из 
жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких историй способствует 
пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни обучающихся 
группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает детский 
коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-
драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми 
текста. Особое значение играет игра-драматизация, которая является действием 
самих обучающихся. В такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, 
учится брать на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В 
процессе речевого общения в игре-драматизации обучающиеся овладевают 
особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами - 
вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок 
ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то 
рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, 
формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает 
обязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. 
Нормально развивающиеся обучающиеся сами запоминают понравившиеся им 
потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми над 
этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему 
плану: 

чтение художественного произведения педагогическим работником; 

работа над пониманием текста; 

повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в 
ситуации визуально-тактильно контакта между ними); 

повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает 
целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные 
строчки должны быть простыми и образными ("Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-
ши, вот какие малыши"), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по 
содержанию, желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся событием 



в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые 
элементы - рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной 
литературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, 
позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. 
Необходимо использовать высоко художественные, нестереотипные 
иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 
протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной 
организации, охватывать как организованные, так и свободные формы 
деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

47.4.3. Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом 
связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и 
зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая 
продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе становления его 
коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным 
средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной 
деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к 
окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 
действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного 
возраста без целенаправленного коррекционного воздействия практически не 
овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 
насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 
взаимодействии с педагогическим работником. Эти занятия направлены на 
создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание 
интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие 
сенсорноперцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; 
формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных 
операционно-технических умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-
дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 
формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с 
занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по 
ознакомлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, 
как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства 
используются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при 
формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, 
предусмотренное для свободной деятельности. На начальных этапах важно 
демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к 
полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать 
обучающихся к выполнению изображения вместе с педагогическим работником 



(прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно сделает 
полученный результат личностно значимым для ребенка. 

47.4.4. Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 
компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в 
коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно 
сказывается на развитии его личности, поведения, общения и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 
лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 
умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования 
изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, 
тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи основных признаков 
предмета - формы и величины. При ощупывании предметов у обучающихся 
формируются способы обследования предметов и выделение его формы. 
Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 
обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 
воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка; 

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в 
основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 
изобразительных навыков, то есть умения изобразить предмет той или иной 
формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для 
формирования целенаправленной деятельности и развития общих 
интеллектуальных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В ходе 
занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-
двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная 
сфера в целом. Занятия рисованием формируют у обучающихся элементы 
учебной деятельности - умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения 
задания, первичная элементарная самооценка. Систематические занятия 
рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом 
его самостоятельную деятельность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 
связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных 
детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает 
моделированием пространства и отношениями, существующими между 
находящимися в нем предметами, у него формируется способность 
преобразовывать предметные отношения различными способами - 
надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 
условиям ("Построй домики для зайчика и ежика"), конструирование по 
собственному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно связано с 
содержанием других разделов программы, прежде всего с социальным развитием, 
с занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой деятельности, 
развитием речи и другими видами продуктивной деятельности (лепкой, 
аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке 
занятий; 

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному 
труду является воспитание у них эмоционально положительного отношения к 
собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с бумагой, 
картоном, конструкторами, природным материалом. 



В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и 
общая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень 
интенсивно происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, 
называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства. Все это 
обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует 
основные функции речи - фиксирующую, регулирующую, планирующую. 
Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает 
детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение 
ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и 
познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 
формируются представления о мире профессий, обучающиеся начинают узнавать 
людей в униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить 
специфические орудия труда и одежды. Под влиянием педагогического работника 
у обучающихся формируется уважительное отношение к людям разных 
профессий, а также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала 
эта работа затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, дворник, 
шофер, затем профессии родителей (законных представителей) и близких 
родственников. Кроме знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают 
элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных 
профессий. Таким образом, достигается единство представлений обучающихся и 
их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового 
воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной 
социализации умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого 
года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

47.4.5. Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся 
эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы 
декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, 
иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. 
Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением 
потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением 
народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для 
эмоционального восприятия ребенком содержания художественного 
произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические 
работники организуют наблюдение за окружающей природой в разное время 
года, обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный 
отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными 
средствами. 

Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а затем сами 
выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим работником, 
использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми 
от лица того или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают 
непринужденную обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют большой 



интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное научить 
обучающихся согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться 
находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 
аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 
возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими 
образами и действия, использовать "неподражательные" цвета, нестандартные 
формы, оригинальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 
оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под 
руководством педагогического работника, находясь в специализированной 
дошкольной образовательной организации, обучающиеся оказываются не 
способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое 
воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной 
деятельности - лепки, аппликации, рисования. Однако в результате 
целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в 
специализированной организации обучающиеся могут научиться создавать 
изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и 
по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство 
обучающихся с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного 
искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей 
природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении эстетического 
восприятия у обучающихся играет развитие их художественного восприятия при 
ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов 
декоративно-прикладного искусства. В беседе педагогический работник обращает 
внимание обучающихся на эмоциональное содержание картины, на собственное 
настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести 
обучающихся от позиции "нравится или не нравится" к обоснованной позиции, 
почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение 
и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 
категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по 
благоустройству предметно-окружающей среды. Дошкольники должны 
принимать посильное участие в благоустройстве территории детского сада, 
украшении группы, 

сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и природного 
материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного 
искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев 
изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных 
памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые три года 
пребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной 
организации пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в 
различные методы работы педагогических работников и виды детской 



деятельности, а на четвертом году обучения выделяются специальные занятия, 
которые решают конкретные задачи эстетического воспитания. 

47.5. Физическое развитие. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 
технологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося 
организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных 
двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие 
зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье 
и дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по 
физическому развитию включают в себя определенные задания и упражнения, 
игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при 
проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной 
образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором по 
физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в 
системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко 
применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, 
ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых 
воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 
задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на 
развитие всех основных движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, 
прыжки, а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление 
мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование 
правильной осанки, развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических 
механизмах становления движений в процессе развития растущего детского 
организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в Организации 
целесообразно предлагать детям основные виды движений в следующей 
последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 
далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а 
затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и 
к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 
специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 
уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению 
ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. В 
ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки удержания 
пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному 
выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им 
движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на 
зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной 
моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для 
становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для 
становления устной и письменной речи, а также способствует повышению 
познавательной активности обучающихся. 



47.5.1. Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на 
весь период пребывания обучающихся в дошкольной образовательной 
организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на 
базе активного двигательного режима, соблюдения режима дня, 
совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и 
экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья 
обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все 
мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для 
самостоятельного пользования обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие 
здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их 
практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях 
своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

47.5.2. Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

47.5.2.1. В направлении "Путь к себе" у обучающихся закрепляется образ "Я"; они 
учатся понимать и принимать свои физические, умственные возможности, 
сильные и слабые стороны личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-
гигиенических навыков в жизни человека; у них закладываются представления о 
целостности организма человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об 
их взаимоотношениях с окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их 
повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих 
технологий, нужно постоянно помнить, что общение педагогического работника с 
детьми создает основу для формирования у них эталонов позитивного отношения 



к своему здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для 
адекватного реагирования на те или иные жизненные ситуации и поступки, 
которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят 
им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, 
со своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными 
навыками ухода за своим телом. 

47.5.2.2. В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся 
знакомят с основными средствами познания мира - зрением, слухом, кожной и 
мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем 
практических упражнений обучающиеся постигают особенности этих ощущений, 
учатся им доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи 
свои ощущения. Кроме того, создаются специальные ситуации для накопления 
индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает 
основы представлений обучающихся о различных чувствах и их проявлениях в 
поведении и в отношениях с окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного 
отношения к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, 
формируются у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

47.5.2.3. При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце, воздух и вода 
- наши лучшие друзья" - происходит формирование представлений обучающихся 
о единстве Человека и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством 
проводится в ходе понимания дошкольниками значимости режима дня в 
обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Обучающиеся знакомятся 
и с другими биоритмами - сезонными и суточными изменениями, учатся 
соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления 
о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его 
возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от правильного 
отношения к своему здоровью и от поведения человека. Такой подход является 
основой для формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой 
потребности человеческого организма. 

В дальнейшем "солнце, воздух и вода" рассматриваются как факторы, 
оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и 
всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. 
Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий 
обучающихся знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально 
в теплое время года. Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. 
Здесь же обучающихся знакомят с необходимостью ухода за глазами, проводится 
профилактика их переутомления. Обучающиеся практически овладевают 
приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты 
зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают 
навыками контроля за своим поведением с использованием дыхательных 
упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные 



прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом помещении становится для 
обучающихся важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на 
Земле, у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее 
значении в жизни человека. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством 
гигиены, закаливания и оздоровления своего организма. 

47.5.2.4. Содержание работы "Движение - основа жизни" - посвящено 
формированию у обучающихся представлений о значении двигательной 
активности в жизни человека. Обучающиеся знакомятся со своими 
индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся 
замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, 
выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники 
знакомятся с ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии 
напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений для 
физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. 

47.5.2.5. Педагогическая работа, связанная с "Человек есть то, что он ест" 
посвящена формированию у обучающихся представлений о полноценном, 
сбалансированном и здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с полезными 
для здоровья человека продуктами и с их качественным выбором. Они постигают 
в общих 

чертах особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за 
столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо 
правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У 
обучающихся закладываются представления о связи здорового и полноценного 
питания со здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения. 

47.5.2.6. В направлении "Советы доктора Айболита" работа посвящена 
формированию у обучающихся представлений о возможностях традиционного, 
лекарственного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма. 
Обучающихся знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в которых 
необходимо обращение к врачу, овладевают приемами элементарной 
медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая 
температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных 
частях тела. У обучающихся формируются представления о своих правильных 
действиях в проблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, 
обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать прививку или 
укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных 
заболеваний у обучающихся. 

47.5.2.7. В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на 
закрепление у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
как об одной из важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются 
условия поддержания своего организма в активном, здоровом состоянии, 
формируются установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, 
курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию организма. 



У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во 
дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о правильном 
поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с 
незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого скопления 
людей. 

Содержание работы в Организации должно быть направлено на 
совершенствование духовного развития обучающихся, укрепление их 
физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих 
потребностей, создание им индивидуального психологического комфорта. В 
целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни 
и овладение правильными формами поведения в различных жизненных 
ситуациях. 

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

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала 
обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, возможно и происходит в 
специально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность 
психического развития зависит от своевременности и регулярности оказания 
коррекционно-педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура 
первичных нарушений развития и их вторичных социальных последствий, 
большое число как общих, так и специфических образовательных потребностей у 
обучающихся с ТМНР требуют создания специальных условий обучения для 
формирования возрастных психологических достижений, ведущей и типичных 
видов деятельности, а также коррекции как общих, так и специфических 
отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 
обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного 
процесса в Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения 
детьми целевых ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения 
содержания общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть 
представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается в 
индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром 
для определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой 
образовательной области являются актуальные психологические достижения и 
"зона ближайшего развития" ребенка с ТМНР во всех линиях психического 
развития (физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой), 
которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-
педагогического обследования. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной 
работы необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности 
нарушений в развитии ребенка; определить уровень психического развития 
ребенка на момент проведения первичного психолого-педагогического 
обследования и "зону его ближайшего развития"; изучить социальную ситуацию 
развития. Учитывая разноуровневый характер психического развития 
обучающихся с ТМНР, наполнение содержательной части ИПКР по степени 
сложности и объему предлагаемого материала определяется на основе принципа 



"от простого к сложному". В ИПКР допускается корректировка и видоизменение 
ее содержания, необходимость которых возникает в процессе работы, 
предусматривается возможность включения дополнительного материала или 
наоборот сокращения какого-либо содержания. При этом изменение содержания 
программы является определенным отражением изменений, происходящих с 
ребенком в процессе работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все 
специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная 
группа) при непосредственном участии родителей (законных представителей). 

48.1. Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 
потребностей ребенка с ТМНР, включает: 

сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и 
психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей 
(законных представителей), анализа рекомендаций ПМПК и заключения 
врачебной комиссии медицинской организации; 

углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью 
определения актуального уровня психического развития, структуры нарушений 
психического развития, потенциальных возможностей в обучении, 
индивидуальных особенностей поведения и личностных характеристик на момент 
поступления в Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами 
экспертной группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) 
осуществляется наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое 
соответствует индивидуальным особым образовательным потребностям ребенка: 

определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных 
областей; основные направления и содержание коррекционной работы с учетом 
структуры дефекта, а также наиболее эффективные методы и приемы обучения, 
способствующие успешному овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в 
определении направлений, методов и приемов коррекционно-педагогической 
работы специалисту может оказать современная методическая литература и 
учебные пособия, где подробно изложено содержание коррекционной работы с 
детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения; 

результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с 
ТМНР используются для определения мер и условий, необходимых для 
реализации потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании или 
раздевании, совершении гигиенических процедур, передвижении), а также для 
обеспечения безопасной среды; 

определяется перечень необходимых технических средств (включая 
индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, 
необходимых для реализации содержания ИПКР. 

определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, 
степень участия родителей (законных представителей) в реализации содержания 
ИПКР на данном этапе его развития в домашних условиях. 



3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В зависимости от 
результатов анализа медико-социальной информации и психолого-
педагогического обследования ребенка с ТМНР ППк устанавливает срок 
реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не может превышать 
одного года. 

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по 
результатам которого допускается внесение корректив в различные структурные 
компоненты программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ 
результатов реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных 
психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей 
(законных представителей) и специалистов, реализующих образовательный 
процесс, принимает решение о корректировке содержания ИПКР или 
прекращении ее действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности 
реализации ИПКР было уделено место анализу качества и полноты созданных для 
данного ребенка специальных образовательных условий для его полноценного 
включения в образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 
психологическими особенностями и возможностями. Положительная динамика в 
развитии ребенка и социализации является основанием для разработки нового 
содержания ИПКР. 

В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТМНР на каждом 
возрастном этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: 
общение, предметная, игровая, продуктивная, а также их структурных 
компонентов: ориентировочного, операционного, мотивационного, регулятивного 
и оценочного. 

48.2. Основная роль педагогического работника при реализации содержания 
коррекционно-развивающей программы заключается в своевременной 
организации предметно-развивающей среды и педагогически обоснованной, 
психологически комфортной ситуации общения педагогического работника с 
ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия 
планомерно усложняются ориентировочная и исследовательская активность, 
обогащается восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются 
двигательные навыки, социальные формы взаимодействия и речевая 
деятельность в соответствии с возрастными, а также индивидуальными 
особенностями и возможностями обучающихся с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 
индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота 
коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка 
и динамикой усвоения нового материала. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются 
ребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, 
как и специальные методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа 
и глубины нарушений психического развития и поведения, специфических 
образовательных потребностей ребенка. 

49. Федеральная рабочая программа воспитания. 



Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 
программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 
рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ 
в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 
результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 
воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 
участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 
образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 
подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 
субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


основной образовательной программы, региональной и муниципальной 
спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

49.1. Целевой раздел. 

49.1.1. Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие 
дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на 
основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 
год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы. 

49.1.2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 
и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 



внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 
и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 
основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 
все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 
систему образования. 

49.1.3. Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, 
способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений. 

49.1.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 
и структурированность. 

49.1.3.2. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых 
всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять 
те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 
такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 



поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 
проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации 
и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 
связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, 
но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию 
ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно 
различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 
как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 
нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы 
усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 
зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 
цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда 
ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 
свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 
как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 
со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 
послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 
традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 



авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 
заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 
создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 
воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 
являются необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

49.1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 
оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 
воспитания. 

49.1.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 
с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели 
воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 
культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 
работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 
представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 
работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через 
личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 
ценностей). 

49.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 



Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 
в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями обучающихся". 

49.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 



Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику 

в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

49.1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 
дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 



игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

49.1.7. Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми младенческого и 
раннего возраста (до 3 лет) с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) с неярко 
выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к родителям 

(законным представителям), интерес к 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Откликающийся на свое имя; использующий 

коммуникативные средства общения с 

педагогическим работником (жесты, слова: "привет, 

пока, на, дай"); 

проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними в ситуации, 

организованной педагогическим работником; 

доброжелательный, испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

родителей (законных представителей), 



педагогических работников. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру, 

активность в общении и деятельности; знающий 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша) и умеющий пользоваться ими. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий простейшими навыками 

самообслуживания (ест ложкой), стремящийся к 

опрятности и самостоятельности. 

Трудовое Труд Знающий назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша) и умеющий пользоваться ими; 

стремящийся на доступном уровне поддерживать 

элементарный порядок в окружающей обстановке; 

стремящийся подражать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте; 

проявляющий интерес к продуктивным видами 

деятельности. 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) с выраженной 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работником. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий интерес к взаимодействию с новым 

педагогическим работником в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых 

действий; 

Понимающий и использующий отдельные жесты и 

слова, вступая в контакт с знакомыми 

педагогическим работником; проявляющий 

адекватные реакции в процессе занятий: 

переключается с одного вида действий на другие, от 

одного места проведения занятия к другому (от 

занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и 

музыкальном зале). 



Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Проявляющий адекватные реакции в процессе 

выполнения режимных моментов: приема пищи, 

умывания. 

Трудовое Труд Использующий ложку во время приема пищи. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображением. 

49.1.8. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 
дошкольного возраста (до 8 лет) с интеллектуальными нарушениями. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Адекватно ведущий себя в знакомой и незнакомой 

ситуации (здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими детьми, 

прощается при расставании, благодарит за услугу, 

за подарок, угощение); 

пользующийся при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

проявляющий доброжелательное отношение к 

знакомым незнакомым людям; 

дающий элементарную оценку своих поступков и 

действий; 

адекватно реагирующий на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Может быть партнером в игре и в совместной 

деятельности со знакомыми детьми, обращается к 



ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к познавательным задачам 

(производит анализ проблемнопрактической задачи; 

выполняет анализ наглядно-образных задач; 

называет основные цвета и формы); 

проявляющий активность, самостоятельность в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Трудовое Труд Положительно относящийся к труду 

педагогических работников и к результатам своего 

труда; 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с умеренной умственной 
отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким и знакомым людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Умеющий адекватно вести себя в знакомой 

ситуации (здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими детьми, 

прощается при расставании, благодарит за услугу, 

за подарок, угощение, пользуется при этом 

невербальными и (или) вербальными средствами 

общения); 

адекватно реагирующий на доброжелательное и 



недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

проявляющий доброжелательное отношение к 

знакомым людям; 

сотрудничающий с новым педагогическим 

работником в знакомой игровой ситуации, 

проявляет интерес к взаимодействию с другими 

детьми, в ситуации, организованной 

педагогическим работником, самостоятельно 

участвует в знакомых музыкальных и подвижных 

играх. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Частично владеющий основными навыками личной 

гигиены. 

Трудовое Труд Проявляющий некоторую самостоятельность в 

быту, владеющий основными культурно-

гигиеническими навыками; 

положительно относящийся к труду педагогических 

работников и к результатам его труда; 

положительно реагирующий на просьбу 

педагогического работника выполнить 

элементарное трудовое поручение. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображениям. 

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с тяжелой степенью 
интеллектуального нарушения 

  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанности близким и знакомым 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Действующий по элементарным правилам в 

знакомой обстановке (здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими детьми, 



сотрудничество прощается при расставании, пользуется при этом 

невербальными средствами общения (взгляд в 

глаза, протягивать руку). 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию 

самостоятельно или с помощью педагогического 

работника. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Владеет элементарными навыками в быту. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику 

в доступных действиях. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображениям. 

  

49.1.9. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТМНР 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения с 



учетом имеющихся нарушений. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий или стремящийся к выполнению на 

доступном уровне действий по самообслуживанию 

(моет руки, самостоятельно ест, ложится спать) с 

учетом имеющихся у ребенка двигательных и 

речевых нарушений. Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Трудовое Труд Стремящийся на доступном уровне поддерживать 

элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику 

в доступных действиях. Стремящийся к 

максимально возможной самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

  

49.1.10. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 
дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

  

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Имеющий представление о своей стране, своей 

малой Родине, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры с учетом 

имеющихся речевых возможностей, в том числе с 



использованием доступных способов 

коммуникации. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной 

активности, понимающий на доступном уровне 

необходимость реабилитации. 

Готовый к использованию индивидуальных средств 

коррекции, вспомогательных технических средств 

для передвижения и самообслуживания. 

Владеющий основными навыками личной гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в доступной 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

  

49.2. Содержательный раздел. 

49.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, 
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 



познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 
дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 
процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 
процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 
компоненты. 

49.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 
России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 
людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 



При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 

49.2.3. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 
заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 
другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 
обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 
образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с 
ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 
продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 
людей; 



организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

49.2.4. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 
источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 
педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

49.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 
ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

49.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 
обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 



укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 
жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

49.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-
гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 
чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 

49.2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, 
а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 



1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 
следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 
обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 
черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

49.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности 
- "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его. 



49.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 
воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 
имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 
четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

49.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ 
ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 
становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с 
ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 
образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 
на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 
разным направлениям эстетического воспитания. 

49.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 
целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 
Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 
Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные; 



значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 
намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 
региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 
аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 
практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 
партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью. 

49.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 
представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором 
строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 
формы деятельности, которые используются в деятельности Организации в 
построении сотрудничества педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в процессе воспитательной работы. 

49.3. Организационный раздел. 

49.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 
общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 
материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 
обучающихся с ОВЗ. 



2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, 
в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-
технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-
методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 
организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 
организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 
Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 
образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

  

N 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные 

акты, правила поведения для 

обучающихся и 

педагогических работников, 

внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности 

Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 



3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Организации с 

семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

  

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 
ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 
вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 
способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 
которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 
ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического 
взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности - игровой. 

49.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 
Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 
является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 
педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий 
обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 
может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 
Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные 
события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры); 



создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 
Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля 
для обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 
Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический 
творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

49.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка 
с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 
привлекательной. 

49.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 



В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по 
разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 
воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации 
педагогических работников Организации по вопросам воспитания, психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях 
привлечения специалистов других организаций (образовательных, социальных). 

49.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 
жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-
взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 
развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
обучающихся и педагогических работников. 

49.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 
являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 



2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 
детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации 
являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

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

IV. Организационный раздел Программы. 

50. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 
нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 
дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 
должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка 
на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 
прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 
образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 
фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих 



локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 
обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального 
ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 
программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, 
органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 
кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 
условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при 
его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 
максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 
компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 
организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 
доступности. 

51. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка. 

51.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
нарушениями слуха. Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих образование глухого, слабослышащего 
или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому глухому, 
слабослышащему или позднооглохшему ребенку, ребенку с КИ предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и 
дошкольного возраста, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушенным 
слухом раннего и дошкольного возраста. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с нарушенным слухом и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей глухого, слабослышащего или позднооглохшего 
ребенка, ребенка с КИ. 



6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого, 
слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста. 
Обязательное участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка после КИ раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих 
по Программе. 

51.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
нарушениями зрения. Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями 
зрения раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 
зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка 
с нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, 
осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных 
механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 
нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических 
работников и управленцев, работающих по Программе. 



9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания 
обучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и 
воспитания обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 

специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 
детьми в системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий"; 

правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 
в условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные 
трудности зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой 
на слух и остаточное зрение; 

умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 
слепому ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, 
развитие интересов; слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного 
восприятия, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 
самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с 
развитием ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной роли 
зрения 

умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе 
координат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным 
зрением - с пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий", 
"зрячий - с пониженным зрением"; 

коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 
нарушениями зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, 
игровой ситуации; 

методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с 
повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, 
обладающего потенциалом личностного роста; 

ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 
практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его 
инициативность и самостоятельность; 

разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями 
зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право 
реализовывать свой выбор; 

своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 
возможностей ребенка. 

51.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
ТНР. Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 



условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 
ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 
ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

51.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с НОДА с учетом необходимости реализации комплексного 
междисциплинарного подхода при коррекции нарушений развития у 
обучающихся с двигательной патологией. 

Целесообразно проводить ППк, на которых процесс реабилитации наиболее 
сложных обучающихся докладывается и обсуждается всеми педагогическими 
работниками, которые работают с обучающимся, при этом необходимо обеспечить 
участие родителей (законных представителей) обучающегося. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 
образовательной организации. Для этого требуется: 

организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для 
выявления, обследования обучающихся, разработку индивидуального 
образовательной программы; 

организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения 
указанной категории обучающихся; 

привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 
проектировании и организации образовательного процесса. 



Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, 
которая, призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. В 
данном сопровождении должны принимать участие педагогические работники и 
родители (законные представители) обучающегося. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с 
двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут 
оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 
подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. 
Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если 
не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на 
спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка 
животом на колени педагогического работника и слегка раскачивая его. В 
результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает 
игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 
времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к 
стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур 
коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка следует 
сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не 
свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз 
выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, 
рук, спины и ног, чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь 
подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 
способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым 
оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса 
ребенка. 

51.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
ЗПР. Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, 
являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 
группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 
инклюзивной образовательной среде. 



Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-
инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 
педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, 
разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 
рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 
заключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП 
ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного 
образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 
разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 
здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 
планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 
результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 
видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 
специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 
материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 
представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 
методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 
воспитательно-образовательной работ. 



Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной 
группе реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 
включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 
процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 
ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого 
развития раннего возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, 
возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 
образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 
позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с 
ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, 
учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы 
самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 
деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и 
формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 
функционировании ранее освоенного умения, навыка. 



6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 
ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки 
развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 
жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, 
в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования 
интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических 
работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии 
ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования; раскрывает причину, 
лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 
осуществляемые субъектами сопровождения. 

51.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 
сопутствующих расстройств и развитие ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 
задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном 
возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 
преемственный характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 
реализации особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в 
соответствии с положениями Стандарта - социально-коммуникативному, 
речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому 
развитию с учетом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 
расстройств у ребенка с аутизмом, и организацию среды, адекватной 
особенностям его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть положительную динамику 
коррекционной работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 
расстройств и по возможности успешного развития ребенка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 
психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии 



с требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения 
квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях. 

51.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 
коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 
динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 
интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. 
Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические 
работники могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе и 
образовательные, определяют те предметные области, которые являются 
значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и 
обучения обучающихся разного возраста: 

51.7.1. Для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям 
соответствуют основные линии развития ребенка: 

эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение, 

развитие перцептивно-моторной деятельности, 

становление предметных действий через активизацию манипулятивной 
деятельности ребенка, 

удовлетворение потребности ребенка в движении, 

формирование начальных ориентировочных реакций, типа "Что это?", 

становление элементарных зрительно-двигательных координаций, 

понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 

активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам. 

51.7.2. Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 

смена ведущих мотивов деятельности, 

развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

развитие и активизация общих движений, 

развитие предметных действий и предметной деятельности, 

развитие наглядно-действенного мышления, 



интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

овладение различными навыками в процессе подражания, 

становление представлений о себе, 

формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 

активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании 
собственных достижений, 

закрепление навыков самообслуживания, развитие активной речи. 

51.7.3. Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями 
развития являются: 

смена ведущих мотивов, 

развитие общих движений, 

развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 
исследование свойств и качеств предметов, 

формирование системы сенсорных эталонов, 

развитие наглядно-образного мышления, 

формирование представлений об окружающем, 

расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

овладение диалогической речью, 

фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

овладение коммуникативными навыками, становление сюжетно-ролевой игры, 

развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

51.7.4. Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями 
являются: 

совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

формирование произвольного внимания, 

развитие сферы образов-представлений, 

становление ориентировки в пространстве, 

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов 
словеснологического мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, 



формирование элементов трудовой деятельности, 

расширение видов познавательной активности, 

становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 
содержания обучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При 
этом надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено на 
охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, 
коррекцию вторичных отклонений. 

51.8. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с ТМНР. 

Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осуществляется 
для достижения поставленных образовательных целей и решения намеченных 
коррекционно-развивающих задач в ходе последовательной реализации 
педагогического процесса в образовательной организации. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 
последовательного психического развития и социализации обучающихся с ТМНР 
является правильно организованная диагностика психического развития ребенка, 
результаты которой определяют содержание, форму предоставления, методы и 
приемы его обучения на текущем возрастном этапе. 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития обучающихся 
следует проводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные 
данные об эффективности образовательной деятельности и определить 
содержание обучения ребенка на следующем возрастном этапе. 

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: 
привычное для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого 
человека, его непосредственное участие, установление эмоционального контакта. 

51.8.1. При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ТМНР 
педагогический работник должен соблюдать следующие педагогические условия: 

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

разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 

организация предметно-развивающей среды и содержательного общения 
педагогических работников с детьми с учетом целей и задач развивающего 
обучения и коррекционно-педагогического воздействия; 

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

51.8.2. Важным условием является обобщение содержания коррекционно-
педагогической работы в индивидуальной программе, которая разрабатывается 
для каждого ребенка. В ней учитываются результаты анализа психологических 
достижений, ограничений и потенциальных возможностей ребенка, особенности 
освоения им программного материала предыдущего этапа, факторов, которые 



оказывают непосредственное влияние на динамику психического развития 
обучающихся. На основании этого анализа в Программе указываются 
специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление 
актуальных психологических достижений возраста и гармоничное формирование 
последующих, характерных для "зоны ближайшего развития" в пяти 
образовательных областях. 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы 
должно содействовать преобразованию "зоны ближайшего развития" в 
актуальные достижения психики ребенка с ТМНР в запланированный временной 
промежуток, то есть реализовывать определенные цель и задачи коррекционно-
педагогической работы. При выборе упражнений и дидактического материала 
предпочтение отдается упражнениями и материалам, которые формируют 
психологические достижения различных линий развития, воздействуют на 
несколько сфер одновременно, формируют более совершенные психологические 
достижения, умения и навыки следующего возрастного этапа, несут в себе 
элемент новизны и посильной сложности, интересны и доступны для 
самостоятельной практической познавательной активности ребенка. 

51.8.3. Обучающиеся с ТМНР быстрее усваивают новые знания в совместной, а 
затем в совместно-разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им 
становится доступно деловое сотрудничество, при котором они начинают 
приобретать новый практический опыт и знания по подражанию и путем 
ориентировки на образец. 

Программа должна содержать сведения о специалистах, ее реализующих, в том 
числе о необходимости предоставления услуг ассистента (тьютора) и 
рекомендации по организации предметно-развивающей среды. 

51.8.4. Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития 
различной природы требуют индивидуального подбора режима образовательной 
нагрузки. Развивающие занятия с детьми с ТМНР проводятся в следующих 
режимах: щадящий, средний и нормальный. Выбор того или иного режима 
педагогической работы с ребенком определяется состоянием здоровья и 
устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, то есть индивидуальными 
психофизическими особенностями и возможностями ребенка. 

Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем 
режиме, при котором продолжительность целенаправленного педагогического 
воздействия составляет 5 - 15 минут. При этом режиме индивидуальные 
коррекционные занятия с детьми раннего возраста проводятся только в утреннее 
время, в дошкольном возрасте допускается их организация во второй половине 
дня не позже 17.00. Эмоционально-развивающее взаимодействие родителей 
(законных представителей) или ухаживающих педагогических работников с 
ребенком должно осуществляться регулярно и длиться 15 - 30 минут. 

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом 
психического развития в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при 
котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия 
составляет 10 - 20 минут. В дошкольном возрасте при стабильном 
психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в нормальном 
режиме, когда продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они 
проводятся в первой и второй половине дня. Длительность эмоционально-
развивающего взаимодействия родителей (законных представителей) или 



ухаживающих педагогических работников с ребенком не должна превышать 40 
минут. 

51.8.5. Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, 
сурдолога, офтальмолога, невролога, врача-ортопеда, инструктора ЛФК. 
Рекомендации специалистов учитываются при определении сенсорного и 
двигательного режима, позы (положения тела) ребенка с ТМНР на развивающих 
занятиях и во время свободной деятельности. 

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, 
утверждаются и реализуются с участием родителей (законных представителей). 
Активное включение семьи в образовательный процесс является необходимым 
условием полноценного психического развития ребенка с ТМНР, поэтому особое 
значение имеет последовательное повышение их педагогической компетентности 
в вопросах обучения и воспитания ребенка с целью оптимизации социальной 
ситуации развития. 

52. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 
ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 
разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 
самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ОВЗ. 

52.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 
коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 
с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 
мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 



осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 
и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 
и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

52.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 
анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 
тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 
обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 
частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 
возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 
подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 
процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося 
с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 
речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 
ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 
Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-



коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

52.3. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 
благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 
комфортной работы педагогических работников. 

53. Реализация Программы обеспечивается созданием в 
образовательной организации кадровых, финансовых, материально-
технических условий. 

53.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 
иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 
соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 
г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 
стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 
г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 
2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 
регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 
января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) 
по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 
регистрационный № 46612). 

53.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 
условий получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, 
слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной 
имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 
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косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 
29, ст. 5262). 

53.3. Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с 
ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 
установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

54. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 
воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него 
мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет 
перечень событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных 
мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 
указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных 
групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 
Формы проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от 
задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл 
праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 
ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании 
музыки, проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в 
календарь воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт 
ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 
программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 
особенностей обучающихся. 

54.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 
в календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 
актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 
общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 
Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 
памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы 
с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
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21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 
(1799 - 1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 



23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 
Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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