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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями и содержанием 
ФГОС ДО и федеральной адаптированной образовательной программой для обучающихся 
с ОВЗ. 

Рабочая программа направлена на реализацию ключевых функций дошкольного 
уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 
формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем 
его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 
на приобщения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 
историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 
обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 
качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Рабочая программа разработана для детей 3-5 и 5 - 6 лет с ограниченными 
возможностями здоровья:   

• С нарушениями опорно-двигательного аппарата 

• С задержкой психического развития 

• С расстройством аутистического спектра 

• С умственной отсталостью 

• С тяжелыми множественными нарушениями развития  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (с 
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.01.2019 № 31); 

• Конвенция о правах ребенка; 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 

• Уставом БМАДОУ «Детский сад № 19» 
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• Адаптированные общеобразовательные программы дошкольного образования 

БМАДОУ «Детский сад № 19». 

 

II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

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

Задачи Программы: 

 - реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

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

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

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

 

2.2. Планируемые результаты 

Дети 5-6 лет с ЗПР: 
Социально-коммуникативное развитие:  
- осваивает внеситуативно- познавательную форму общения с педагогическим 

работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет 
готовность и способность к общению с другими детьми,  

- способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре и общении,  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности,  
- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре,  
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- появляется способность децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной 
сферы,  

- снижается выраженность дезадаптивных форм поведения;  
- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать 
конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов,  

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с 
педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены,  

- проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 
деятельности, произвольная регуляция поведения, начальными знаниями о себе и 
социальном мире, в котором он живет, 

-  овладевает основными культурными способами деятельности, обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности,  

- проявляет относительную независимость от педагогического работника, проявляет 
интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие:  
- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности,  
- задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего мира,  
- улучшаются показатели развития внимания ( бъема, устойчивости, переключения и 

др). произвольной регуляции поведения и деятельности,  
- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации,  
- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно - логическом плане (на уровне конкретно- понятийного 
мышления), может выделять существенные признаки,  

- с помощью педагогического работника строит простейшие умозаключения и 
обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности,  

- у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 
ориентировка во времени,  

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 
счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой 
на наглядность. 

Речевое развитие:  
- стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает значительно 

возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями,  
- осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями.  

- проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения 
разных моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают 
большую ценность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта,  
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- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и грамотой, 
знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Художественно-эстетическое развитие: 
а) музыкальное развитие: 
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 
б) художественное развитие: 
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала ( включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством. 

Физическое развитие: 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук достаточно 

координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 
движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 
достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 
движений, обладает физическими качествами ( сила. выносливость, гибкость и другое), 
развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 
движениям, импровизациям. 

Дети 5 - 6 лет с РАС (III уровень): 
1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 
2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 

формам общения; 
3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 
4) выражает желания социально приемлемым способом; 
5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 
8) различает своих и чужих; 
9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 
10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 
12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 
13) знает некоторые буквы; 
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14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 
обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 
16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 
18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
19) пользуется туалетом (с помощью); 
20) владеет навыками приёма пищи. 
Дети 5 - 6 лет с РАС (II уровень): 
1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 
2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 
3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 
7) различает людей по полу, возрасту; 
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 
9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 
10) знает основные цвета и геометрические формы; 
11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
12) может писать по обводке; 
13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 
14) есть прямой счёт до 10; 
15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 
17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 
18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 
Дети 5 - 6 лет с РАС (I уровень): 
1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 
2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 
3) может поддерживать диалог (часто - формально); 
4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 
6) выделяет себя как субъекта (частично); 
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 
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9) владеет поведением в учебной ситуации; 
10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
12) владеет основами безотрывного письма букв); 
13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 
16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 
18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 
21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту. 
Дети 3 - 6 лет с УО (с легкой умственной отсталостью): 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими 
детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными 
средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 
7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные 
цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 
деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 
разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать 

игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 
сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 
    16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам 

его труда 

Дети 3 - 6 лет с УО (умеренной умственной отсталостью): 
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1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными 
средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 
4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 
5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 
6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 
7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда; 
8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 
9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать 

игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 
11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 
12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда. 
Дети 3 - 6 лет с УО (с тяжелой умственной отсталостью): 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения 
(смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой 
ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 
4) владеть элементарными навыками в быту; 
5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 
6) проявлять интерес к другим детям. 

 

Дети  3-5лет с НОДА: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 
работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 
повседневной речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 
степени сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

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

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

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 
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10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 
двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
14) соблюдает в игре элементарные правила; 
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 
19) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 
20) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 
21) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 
22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 
23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 
24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 
25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 
26) выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание); 
27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 
28) реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 
педагогического работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 
образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Дети  3-5лет с ТМНР: 
Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности: 
1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или 

насыщения, дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 
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2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного 
общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и переживании 
происходящего вокруг; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как 
средства информирования педагогического работника о своем физическом и 
психологическом состоянии; 

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении 
комфорта и дискомфорта; 

14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 
эмоциональных мимических движений; 

15) использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 
 

 Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 
1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 
2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 
3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование 

педагогического работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или 
мочеиспускания изменением мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 
общения со педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с 
переживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-

неприятного; 
6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 

устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 
7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных 

моторных актов; 
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8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 
препятствия и положительно реагировать на них; 

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

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой 
мелодии или голоса; 

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная 
реакция на них в процессе общения со педагогическим работником по поводу действий с 
игрушками; 

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

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - 

специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 
14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, 

что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 
15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или 

социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 
педагогическим работником; 

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

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 
ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим 
работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 
19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

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

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

 

Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 
1) использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой; 
2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) на 
небольшие расстояния; 

3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, 
привлечение внимания педагогического работника с помощью доступного 
коммуникативного способа, фиксация произошедшего в виде социального знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, 
согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение 
действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 
отраженно за педагогическим работником (после выполнения в совместной 
деятельности); 
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6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 
действий и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со 
педагогическим работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 
коммуникативным способом; 

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, 
величина, фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного применения 
ранее освоенных результативных действий для решения ситуативной практической 
задачи; 

11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 
12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически 

правильной позе; 
13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

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

речевого обращения педагогического работника; 
16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе 

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

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и 
педагогических работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать 
предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 
мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-

практической деятельности; 
19) выражение предпочтений: "приятно-неприятно", "удобно-неудобно" социально 

приемлемым способом; 
20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем 

состоянии и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 
21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 
22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, 

игровых ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 
 

 Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 
1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, 

при выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических процедур, 
одевании; 

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) жажды, 
усталости и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью доступных 
средств коммуникации; 

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

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 
игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 
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5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 
инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной 
форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку; 
7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, жестов и 
речи; 

8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 
результатов продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 
10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

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

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

коммуникативным способом; 
13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 

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

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

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

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

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 
18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 
 

2.3. Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых 
результатов 

Цели педагогической диагностики: получить оперативные данные о текущем 
реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования, раскрытие 
ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в дошкольной 
организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию 
об индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение деятельностных умений 
ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявить особенности и 
динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 
образовательные маршруты, своевременно вносить изменения в планирование, 
содержание и организацию образовательной деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – октябрь, январь, май 

Формы проведения педагогической диагностики – индивидуальная, подгрупповая, 
групповая. 
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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; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Методы  
Метод наблюдения используется при изучении личности, характера 

взаимоотношений в коллективе, его социально - психологического климата. Результаты 
фиксируются в диагностических картах. Основное достоинство метода заключается в том, 
что он представляет данные о реальном, естественном поведении и деятельности, а не 
мнение об этом. 

Активное или пассивное наблюдение за ребенком организуется на занятиях, в игре, 
в свободной деятельности, в группе, в совместной деятельности с родителями, то есть в 
естественной для ребенка ситуации. 

Виды наблюдений - структурированное аутентичное наблюдение 

- операциональные характеристики деятельности (темп деятельности, 
работоспособность, характеристика параметров внимания); 

- характер поведения ребенка, его целенаправленность (регуляторная зрелость); 
- особенности речевых проявлений; 

- специфика взаимодействия ребенка с детьми и взрослыми (коммуникативный 
аспект); 

- моторная гармоничность, ловкость ребенка, включая оценку латеральных 
моторных и сенсорных предпочтений; 

- анализ продуктов деятельности как дополнительный элемент метода наблюдения. 
Беседа или опрос 

Опрос может проводиться в устной форме (беседа или интервью) и в виде 
письменного опроса для родителей. 

Применение бесед и интервью требует четко поставленных целей, основных и 
вспомогательных вопросов, создания благоприятного морально – психологического 
климата и доверия, умения наблюдать за ходом беседы  и направлять их в нужное русло , 

вести записи получаемой информации. 
Педагогическая диагностика: 

• Оценка индивидуального развития ребенка - сводные групповые 
результаты 

• Оценка эффективности педагогических действий – планирование 
образовательной деятельности, корректировка форм, методов и средств. 
Особенности и формы проведения психологической диагностики. (только для 

педагогов – психологов) 
 

III. Содержательный раздел 

3.1. Описание образовательной деятельности обучающихся 5 – 6 лет с ЗПР в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Образовательная Задачи  Формы, методы, 
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область приемы, способы 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное и патриотическое воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Развитие общения и игровой деятельности. 
Обладает высокой коммуникативной 
активностью. Включается в сотрудничество с 
педагогическим работником и другими 
детьми. По своей инициативе может 
организовать игру. Самостоятельно подбирает 
игрушки и атрибуты для игры, используя 
предметы-заместители. Отражает в игре 
действия с предметами и взаимоотношения 
людей. Самостоятельно развивает замысел и 
сюжетную линию. Доводит игровой замысел 
до конца. Принимает роль и действует в 
соответствии с принятой ролью. 
Самостоятельно отбирает разнообразные 
сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 
деятельности и усвоенное содержание 
литературных произведений (рассказ, сказка, 
мультфильм), взаимодействуя с другими 
детьми по игре. Стремится договориться о 
распределении ролей, в игре использует 
ролевую речь. Придерживается игровых 
правил в дидактических играх. Контролирует 
соблюдение правил другими детьми (может 
возмутиться несправедливостью, 
пожаловаться воспитателю). Проявляет 
интерес к художественно-игровой 
деятельности: с увлечением участвует в 
театрализованных играх, осваивает различные 
роли. 
2. Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения с обучающими и 
педагогическим работниками. 
Доброжелательно относится к другим детям, 
откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Может пожалеть другого ребенка, 
обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет 
своими чувствами (проявлениями огорчения). 
Выражает свои эмоции (радость, восторг, 
удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 
грусть) с помощью речи, жестов, мимики. 
Имеет представления о том, что хорошо и 
можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 
хорошие и плохие поступки, их анализировать. 
Самостоятельно выполняет правила поведения 
в Организации: соблюдает правила 
элементарной вежливости и проявляет 

Формы: групповая, 

подгрупповая 
индивидуальная. 
Методы: 
Проблемные 
ситуации,  
психокоррекционные 
игры, игры 
драматизации, 
беседы, праздники 
тематические, 
наблюдения, 
сюжетно-ролевые 
игры. 
Приемы: диалог и 
монолог, вопросы, 
жесты, 
художественная 
литература, оценка 
поведения и 
поступков, 
«Зеркальное 
отражение», 
фотографии, 
рисование, 

визуальный контакт, 
поглаживание, 
прикосновения. 
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отрицательное отношение к грубости, зависти, 
подлости и жадности. Умеет обращаться с 
просьбой и благодарить, примиряться и 
извиняться. Инициативен в общении на 
познавательные темы (задает вопросы, 
рассуждает). Умеет договариваться, стремится 
устанавливать неконфликтные отношения с 
детьми. 
3. Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе (имя, пол, возраст). 
Проявляет внимание к своему здоровью, 
интерес к знаниям о функционировании своего 
организма (об органах чувств, отдельных 
внутренних органах - сердце, легких, желудке), 
о возможных заболеваниях. Рассказывает о 
себе, делится впечатлениями. Может сравнить 
свое поведение с поведением других 
обучающихся (мальчиков и девочек) и 
педагогических работников. Имеет первичные 
гендерные представления (мальчики сильные и 
смелые, девочки нежные, их нужно защищать). 
Знает членов семьи и называет их по именам, 
их род занятий, осознает логику семейных 
отношений (кто кому кем приходится). Знает 
свои обязанности в семье и Организации, 
стремится их выполнять. Владеет навыками 
самообслуживания (самостоятельно ест с 
помощью столовых приборов, одевается, 
убирает игрушки после игры). Знает название 
страны, города и улицы, на которой живет 
(подробный адрес, телефон). Имеет 
представление о том, что он является 
гражданином России. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание (Старшая группа (от 5 
до 6 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений 
и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 
раздеваться, складывать одежду, чистить ее от 
пыли, снега. Устраняет непорядок в своем 
внешнем виде, бережно относится к личным 
вещам. При помощи педагогического 
работника ставит цель, планирует все этапы, 
контролирует процесс выполнения трудовых 
действий и результат. Осваивает различные 
виды ручного труда, выбирая их в 
соответствии с собственными 
предпочтениями. Понимает обусловленность 
сезонных видов работ в природе (на участке, в 
уголке природы) соответствующими 

Проблемные 
ситуации,  
психокоррекционные 
игры, игры 
драматизации, 
беседы, 
тематические, 
наблюдения, 
сюжетно-ролевые 
игры. 
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природными закономерностями, 
потребностями растений и животных. 
Способен к коллективной деятельности, 
выполняет обязанности дежурного по 
столовой, по занятиям, по уголку природы. 
2. Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Испытывает удовольствие от 
процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, 
гордится собой и другими. Соотносит виды 
труда с собственными гендерными и 
индивидуальными потребностями и 
возможностями. С помощью воспитателя 
осознает некоторые собственные черты и 
качества (положительные и отрицательные), 
проявляющиеся в его поведении и влияющие 
на процесс труда и его результат. Проявляет 
избирательный интерес к некоторым 
профессиям. Мечтает об одной из них. 
3. Формирование первичных представлений о 
труде педагогических работников, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 
Вычленяет труд как особую человеческую 
деятельность. Понимает различия между 
детским и педагогическим работником трудом. 
Имеет представление о различных видах труда 
педагогических работников, связанных с 
удовлетворением потребностей людей, 
общества и государства. Знает многие 
профессии, отражает их в самостоятельных 
играх. Сознательно ухаживает за растениями в 
уголке природы, поддерживает порядок в 
групповой комнате. Имеет представление о 
культурных традициях труда и отдыха. 
 

Формирование навыков безопасного 
поведения 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Формирование представлений об опасных 
для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. Имеет 
представления об опасных для человека и 
окружающего мира ситуациях. Устанавливает 
причинно-следственные связи, на основании 
которых определяет ситуацию как опасную 
или неопасную. Знает номера телефонов, по 
которым можно сообщить о возникновении 
опасной ситуации. Дифференцированно 
использует вербальные и невербальные 
средства, когда рассказывает про правила 
поведения в опасных ситуациях. Понимает и 

Проблемные 
ситуации,  
психокоррекционные 
игры, игры 
драматизации, 
беседы, 
тематические, 
наблюдения, 
сюжетно-ролевые 
игры. 



19 

 

объясняет необходимость им следовать, а 
также описывает негативные последствия их 
нарушения. Может перечислить виды и 
привести примеры опасных для окружающей 
природы ситуаций и назвать их причины. 
2. Приобщение к правилам безопасного для 
человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания различных 
способов укрепления здоровья: соблюдает 
правила личной гигиены и режим дня; знает, 
но не всегда соблюдает необходимость 
ежедневной зарядки, закаливания; владеет 
разными видами движений; участвует в 
подвижных играх; при небольшой помощи 
педагогического работника способен 
контролировать состояние своего организма, 
физических и эмоциональных перегрузок. При 
утомлении и переутомлении сообщает 
воспитателю. Ребенок называет способы 
самостраховки при выполнении сложных 
физических упражнений, контролирует 
качество выполнения движения. Показывает 
другим детям, как нужно вести себя в 
стандартных опасных ситуациях и соблюдать 
правила безопасного поведения. Может 
описать и дать оценку некоторым способам 
оказания помощи и самопомощи в опасных 
ситуациях. 
3. Передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного 
средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и 
причинах появления опасных ситуаций: 
указывает на значение дорожной обстановки, 
отрицательные факторы - описывает 
возможные опасные ситуации. Имеет 
представление о действиях инспектора ГИБДД 
в некоторых ситуациях. Знает правила 
поведения в общественном транспорте. 
Демонстрирует правила безопасного 
поведения в общественном транспорте, 
понимает и развернуто объясняет 
необходимость им следовать, а также 
негативные последствия их нарушения. 
4. Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям. Демонстрирует знания 
основ безопасности окружающего мира 
природы, бережного и экономного отношения 
к природным ресурсам. Знает о жизненно 
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важных для людей потребностях и 
необходимых для их удовлетворения 
природных (водных, почвенных, 
растительных, животного мира) ресурсах; о 
некоторых источниках опасности для 
окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные 
явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 
Демонстрирует навыки культуры поведения в 
природе, бережное отношение к растениям и 
животным. 

 

3.2. Описание образовательной деятельности обучающихся 3 - 5 лет с НОДА в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Образовательная 
область 

Задачи  Формы, методы, 
приемы, способы 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Основное содержание образовательной 
деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 
Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание 
образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" последующим 
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 НОДА, дальнейшее 
приобщение их к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения с другими детьми и 
педагогическим работником, в том числе 
моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной 
принадлежности. Активное включение в 
образовательный процесс разнообразных игр 
во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с 
НОДА на протяжении их пребывания в 
дошкольной организации стимулирует 

Формы : 
индивидуальные, 
подгрупповые и 

фронтальные; 

возможен лабильный 

подход к уровню 

усвоения материала 

разными детьми. В 

зависимости от 

возраста количество 

занятий, их 

продолжительность, а 

также их виды 

варьируют на разных 

годах пребывания 

ребенка в 

образовательном 

учреждении. Формы 

коррекционной 

работы с учащимися 

определяются 

общеобразовательным 

учреждением в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями. 
Методы: 
Практические методы 
и приемы обучения: 
- постановка 

практических и 

познавательных 
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двигательную, познавательную и речевую 
активность обучающихся этой категории. 
Объектом особого внимания педагогических 
работников становится уточнение и 
совершенствование использования 
обучающимися с нарушением речи при 
НОДА 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. 
Необходимо обеспечить подбор доступного 
детям игрового и речевого материала 
применительно к творческим и 
дидактическим играм, ситуациям трудовых 
процессов, которые осваивает ребенок 
среднего дошкольного возраста с 

двигательной патологией. Основное 
внимание педагогических работников в 
различных образовательных ситуациях 
обращается на обучение обучающихся с 
НОДА 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 двигательной сферы, 
познавательной и речевой деятельности. 
Образовательную деятельность в рамках 
области "Социально-коммуникативное 
развитие" проводят воспитатели, интегрируя 
ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. В 
образовательный процесс в области 
"Социально-коммуникативное развитие" 
желательно вовлекать родителей (законных 
представителей) обучающихся, а также всех 
остальных специалистов, работающих с 
детьми с НОДА. 
 

задач; 
- целенаправленные 

действия с 

дидактическими 

игрушками; 
многократное 

повторение 

практических и 

умственных действий; 
наглядно-

действенный показ 

(способа действия, 
образца выполнения); 
подражательные 

упражнения; 
- дидактические игры; 

-создание условий для 

применения 

полученных знаний, 
умений и навыков в 

общении, предметной 

деятельности, в быту. 

Наглядные методы: 
- обследование 

предметов 

(зрительное, 
тактильно-

кинестетическое, 
слуховое, 
комбинированное); 
- наблюдения за 

предметами и 

явлениями 

окружающего; 
- рассматривание 

предметных и 

сюжетных картин, 
фотографий. 

 

Словесные методы: 
- речевая инструкция, 
беседа, описание 

предмета; 
- указания и 

объяснение как 

пояснение способов 

выполнения задания, 
последовательности 

действий, 
содержания; 
- метод аудирования 



22 

 

(записанный на 

аудиокассету 

голосовой и речевой 

материал для 

прослушивания 

ребенком); 
- вопросы как 

словесный прием 

обучения 

(репродуктивные, 
требующие 

констатации; прямые; 
подсказывающие); 
- педагогическая 

оценка хода 

выполнения 

деятельности, ее 

результата. 
Двигательно-

кинестетические 
методы: 
дифференцированный 

(в том числе 

логопедический) 
массаж; 
- пассивная 

гимнастика; 
- искусственная 

локальная 

контрастотермия. 
Способы : 
-формирования 
навыка правильной 
осанки 

-обучение детей 
релаксационным 
практикам 

- Выработка 
мотивации к 
укреплению и 
сохранению здоровья 
при помощи 
ортопедических 
минуток 

-массаж ладоней 
массажными мячами 

-выработка 
правильной и сильной 
воздушной струи, 
улучшение 
голосоподачи 

-зрительная 
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гимнастика 

 

3.3. Описание образовательной деятельности обучающихся 3 - 5 лет с ТМНР в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Образовательна
я область 

Задачи  Формы, методы, 
приемы, способы 

Социально – 

коммуникативн
ое развитие 

  Образовательная область "Социально-

коммуникативное развитие" направлена на 
формирование у обучающихся с ТМНР системы 
доступной коммуникации, социальных способов 
взаимодействия с педагогическим работником и 
другими детьми, предметным миром, природой, 
Я-сознания и положительного самовосприятия, 
понимания чувственной основы родственных и 
социальных отношений между людьми; 
становление самостоятельности и целенаправлен
ности деятельности, положительных 
индивидуально-личностных свойств; усвоение 
социальных норм поведения, основ безопасной 
жизнедеятельности, а также правил 
межличностного общения; овладение игровой и 
продуктивными видами деятельности. 
Основное содержание образовательной 
деятельности в период формирования 
ориентировочно-поисковой активности. 
Совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие 
направления работы: 
1) формирование биологического ритма и 
положительного отношения к разнообразным 
сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, 
вибрационным) ощущениям при выполнении 
педагогическим работником гигиенических 
процедур и режимных моментов; 
2) поддержание социальных форм поведения при 
последовательной смене периодов сна и 
бодрствования, 
3) активизация поисковой пищевой реакции в 
процессе кормления; 
4) стимуляция эмоционального ответа в конце 
кормления при насыщении; 
5) развитие умения делать паузы во время приема 
пищи; 
6) формирования привычки к внешнему 
воздействию и стимуляции потребности во 
впечатлениях и активности путем 
кратковременного воздействия сенсорных 
стимулов высокой интенсивности на различные 

Формы: 
фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 

Методы/приемы: 

ситуационные 
упражнения, 
сравнение 
ситуаций, 
комментирование 
деятельности, показ 
действий, 
подключение 
эмоций. 
-Игровая форма 
обучения 

-Частая смена вида 
деятельности 

-Практическая 
направленность 
обучения 

-Использование 
здоровьесберегающ
их технологий 
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анализаторы; 
7) формирование умения фиксировать внимание 
и направлять голову и взгляд в сторону лица 
педагогического работника при 
непосредственной тактильной стимуляции; 
8) формирование ответных эмоциональных 
реакций при контакте с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником в 
различных ситуациях (гигиенические процедуры, 
кормление, общение, подготовка ко сну); 
9) изменение положения ребенка в пространстве 
для формирования привычки к переменам в 
окружающей среде; 
10) создание условий для формирования у 
ребенка ответных реакций на любое воздействие 
со стороны родителей (законных 
представителей), педагогического работника; 
11) стимуляция мимических проявлений и 
изменения поведения при ощущении комфорта и 
дискомфорта, 
12) продолжительное взаимодействие с 
родителями (законными представителями), 
педагогическим работником; 
13) формирование потребности в контакте с 
родителями (законными представителями), 
педагогическим работником. 

 

3.4. Описание образовательной деятельности обучающихся 5 - 6  лет с РАС в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Образовательная 
область 

Задачи  Формы, методы, 
приемы, способы 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

  Содержание Программы включает два 
направления коррекционно-развивающей работы 
с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 
соотношение на этапах дошкольного 
образования: 
коррекционная работа по смягчению ключевых 
симптомов аутизма (качественные нарушения 
коммуникации и социального взаимодействия, а 
также ограниченные, стереотипные и 
повторяющиеся паттерны интересов, поведения 
и видов деятельности); 
освоение содержания программ в традиционных 
образовательных областях (социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, 
художественно-эстетическом и физическом 
развитии). 
35.1. На основном этапе дошкольного 
образования обучающихся с РАС социально-

Формы: 
групповая, 

подгрупповая 
индивидуальная. 
Методы/приемы: 
-Игры 
(дидактические, 
подвижные, 
коммуникативные, 
ролевые), 
упражнения, 
рисование, 
беседы. 
-Обучение в 
игровой форме, 
использование 
подражания 

-Развитие у детей 
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коммуникативное развитие согласно Стандарту 

направлено на: 
усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка с 
педагогическим работником и другими детьми; 
становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности с другими детьми, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся и педагогических 
работников в организации; 
формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
Практически всем детям с РАС приходится 
начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования 
предпосылок общения, с выполнения ряда 
обязательных условий, без которых полноценная 
коммуникация невозможна. Частично эти задачи 
могут быть решены на начальном этапе 
дошкольного образования обучающихся с РАС. 
 

базовых эмоций 
для привлечения 
их внимания и 
интереса, для 
повышения 
мотивации, 
побуждение 
познавательных 
потребностей. 
-Частая 
повторяемость 
материала, 
применение его в 
в новых ситуациях 

- Обязательная 

фиксация и 
эмоциональная 
оценка учебных 
малейших 
достижений. 
 

 

3.4. Описание образовательной деятельности обучающихся 3 - 6  лет с УО в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Образовательная 
область 

Задачи  Формы, методы, 
приемы, способы 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Основными задачами образовательной 
деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста являются: 
формировать у обучающихся способы 
адекватного реагирования на свои имя и 
фамилию (эмоционально, словесно, 
действиями); 
продолжать формировать у обучающихся 
представления о себе и о своей семье; 
продолжать формировать у обучающихся 
представления о себе как о субъекте 
деятельности, о собственных эмоциональных 
состояниях, о своих потребностях, желаниях, 

Формы: 
групповая, 

подгрупповая 
индивидуальная. 
Методы: 
-использование 
игровой формы 
обучения как 
доминирующего 
средства обучения; 
-использование 
эмоций, наиболее 
сохранной стороны 
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интересах; 
учить обучающихся узнавать и выделять себя на 
индивидуальной и групповой фотографиях; 
закрепить у обучающихся умения выделять и 
называть основные части тела (голова, шея, 
туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 
учить обучающихся показывать на лице и 
называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; 
на голове - волосы; 
учить обучающихся определять простейшие 
функции организма: ноги ходят; руки берут, 
делают; глаза смотрят; уши слушают; 
формировать у обучающихся адекватное 
поведение в конкретной ситуации: садиться на 
стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою 
постель, класть и брать вещи из своего 
шкафчика при одевании на прогулку; 
учить обучающихся наблюдать за действиями 
другого ребенка и игрой нескольких детей; 
учить обучающихся эмоционально 
положительно реагировать на других детей и 
включаться в совместные действия с ним; 
воспитывать у обучающихся потребность в 
любви, доброжелательном внимании значимых 
педагогических работников и обучающихся; 
формировать умение видеть настроение и 
различные эмоциональные состояния 
окружающих (радость, печаль, гнев), умение 
выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 
закрепить умение называть свое имя и фамилию, 
имена родителей (законных представителей), 
педагогических работников и других детей; 
учить обучающихся называть свой возраст, день 
рождения, место жительства (город, поселок); 
формировать интересы и предпочтения в выборе 
любимых занятий, игр, игрушек, предметов 
быта; 
учить обучающихся обращаться к другим детям 
с элементарными предложениями, просьбами, 
пожеланиями ("Давай будем вместе играть", 
"Дай мне игрушку (машинку)"; 
продолжать формировать у обучающихся 
коммуникативные умения - приветливо 
здороваться и прощаться, вежливо обращаться 
по имени друг к другу - доброжелательно 
взаимодействовать; 
учить обучающихся осуществлять 
элементарную оценку результатов своей 
деятельности и деятельности других детей; 
формировать у обучающихся потребность, 
способы и умения участвовать в коллективной 
деятельности других детей (игровой, 

психической 
деятельности детей 
для формирования 
познавательных 
потребностей и 
повышения 
мотивации 
обучения; 
-использование 
подражательности, 
свойственной 
детям с тяжёлой 

умственной 
отсталостью; - 

предметно-

действенное 
обучение с 
использованием 
конкретных 
предметов; 
-разделение 
материала на 
простейшие 
элементы при 
сохранении его 
систематичности и 
логики построения; 
-постепенное 
усложнение 
самостоятельных 
действий детей: 
переход от 
действий по 
подражанию к 
действиям по 
образцу, по 
речевой 
инструкции. 
-частая смена 
видов 
деятельности; 
-частая 
повторяемость 
материала, 
применение его в 
новых ситуациях; 
-эмоциональная 
положительная 
оценка педагогом 
малейших 
достижений 
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изобразительной, музыкальной, театральной); 
  Основными задачами образовательной 
деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста являются: 
учить обучающихся выражать свои чувства 
(радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 
жалость, сочувствие); 
формировать у обучающихся умение играть в 
коллективе детей; 
продолжать формировать у обучающихся 
умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 
осуществляя несколько связанных между собой 
действий в причинно-следственных 
зависимостей; 
учить обучающихся передавать эмоциональное 
состояние персонажей в процессе игры (радость, 
печаль, тревога, страх, удивление); 
учить обучающихся предварительному 
планированию этапов предстоящей игры; 
продолжать учить обучающихся отражать 
события реальной жизни, переносить в игру 
увиденные ими в процессе экскурсий и 
наблюдений, закрепить умение оборудовать 
игровое пространство с помощью различных 
подручных средств и предметов-заменителей; 
учить обучающихся использовать знаковую 
символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров 
для развертывания игры; 
продолжать развивать у обучающихся умение 
передавать с помощью специфических 
движений характер персонажа, его повадки, 
особенности поведения; 
закрепить умение драматизировать 
понравившиеся детям сказки и истории; 
учить обучающихся распознавать связь между 
выраженным эмоциональным состоянием и 
причиной, вызвавшей это состояние; 
формировать у обучающихся элементарную 
самооценку своих поступков и действий; 
учить обучающихся осознавать и адекватно 
реагировать на доброжелательное и 
недоброжелательное отношение к ребенку со 
стороны окружающих; 
учить обучающихся замечать изменения 
настроения, эмоционального состояния 
педагогического работника, родителей 
(законных представителей), других детей; 
формировать у обучающихся переживания 
эмпатийного характера (сострадание, 
сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, 
выражение радости); 

ребёнка. 
Приемы: 
-поэтапное 
обучение каждому 
навыку через 
формирование 
алгоритма 
выполнения 
логически 
объединенных 
отдельных 
действий; 
-рациональная 
дозировка на уроке 
содержания 
учебного 
материала; 
-метод повторения; 
-практические 
упражнения по 
развитию 
культурно-

гигиенических 
навыков 
самообслуживания; 
-имитационные 
упражнения; 
-максимальная 
опора на 
чувственный опыт; 
-альтернативные 
средства 
коммуникации 
(карточки, жесты, 
пиктограммы, 
визуальное 
расписание, 
визуальная 
инструкция). 
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формировать у обучающихся отношение к своим 
чувствам и переживаниям как к регуляторам 
общения и поведения; 
формировать у обучающихся умения начинать и 
поддерживать диалог с педагогическим 
работником, детьми; 
формировать у обучающихся простейшие 
способы разрешения возникших конфликтных 
ситуаций; 
обучать обучающихся навыкам партнерства в 
игре и совместной деятельности, учить 
обращаться к другому ребенку с просьбами и 
предложениями о совместной игре и участии в 
других видах деятельности; 
продолжать формировать у обучающихся 
желание участвовать в совместной деятельности 
(уборка игрушек; кормление и уход за 
животными и растениями в живом уголке; 
сервировка стола, уборка посуды; уход за 
территорией; влажная уборка помещения в 
Организации и дома; посадка лука и цветов в 
Организации, на приусадебном участке). 
  Обучающиеся могут научиться: 
передавать эмоциональное состояние 
персонажей (горе, радость и удивление); 
здороваться при встрече с педагогическим 
работником и другими детьми, прощаться при 
расставании; 
благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
адекватно вести себя в знакомой и незнакомой 
ситуации; 
проявлять доброжелательное отношение к 
знакомым и незнакомым людям; 
выражать свои чувства - радость, удивление, 
страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии 
с жизненной ситуацией в социально 
приемлемых границах; 
проявлять элементарную самооценку своих 
поступков и действий; 
адекватно реагировать на доброжелательное и 
недоброжелательное отношение к себе со 
стороны окружающих; 
замечать изменения настроения родителей 
(законных представителей), педагогического 
работника или других детей; 
начинать и поддерживать диалог с другими 
детьми, родителями (законными 
представителями), педагогическим работником; 
владеть одним-двумя приемами разрешения 
возникших конфликтных ситуаций (пригласить 
педагогического работника, уступить другому 
ребенку). 
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      При формировании игры. Основными 

задачами образовательной деятельности с 
детьми младшего дошкольного возраста 
являются: 
учить обучающихся наблюдать за предметно-

игровыми действиями педагогического 
работника и воспроизводить их при поддержке 
педагогического работника, подражая его 
действиям; 
учить обыгрывать игрушки; 
воспитывать у обучающихся интерес к 
выполнению предметно-игровых действий по 
подражанию и показу действий педагогическим 
работником; 
воспитывать у обучающихся эмоциональное 
отношение к обыгрываемому предмету или 
игрушке; 
воспитывать у обучающихся интерес к 
подвижным играм; 
учить обучающихся играть рядом, не мешая 
друг другу; 
      При формировании игры. Основными 
задачами образовательной деятельности с 
детьми среднего дошкольного возраста 
являются: 
учить обучающихся воспроизводить цепочку 
игровых действий; 
учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 
учить обучающихся играть вместе, небольшими 
группами, согласовывая действия между собой, 
подчиняясь требованиям игры; учить принимать 
на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 
воспитателя, музыкального работника, доктора, 
продавца); 
учить обучающихся наблюдать за 
деятельностью педагогических работников, 
фиксировать результаты своих наблюдений в 
речевых высказываниях; 
познакомить обучающихся с нормами поведения 
в ходе новых для обучающихся форм работы - 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский 
кабинет; 
формировать у обучающихся адекватные формы 
поведения в воображаемой ситуации ("Это 
магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет 
машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, 
едем в "детский сад""). 
учить обучающихся участвовать в драматизации 
сказок с простым сюжетом; 
      При формировании игры. Основными 
задачами образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста 
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являются: 
формировать у обучающихся умение играть не 
только рядом, но и вместе, небольшими 
группами, объединяясь для решения игровой 
задачи; 
обогащать представления обучающихся о 
взаимоотношениях между людьми; 
формировать в игре представления о 
содержании деятельности педагогических 
работников на основе наблюдений за их трудом; 
учить обучающихся решать в игре новые задачи: 
использовать предмет - заменитель, 
фиксирующую речь, носящую экспрессивный 
характер, в процессе игры; 
учить обучающихся осуществлять перенос 
усвоенных игровых способов действий из 
ситуации обучения в свободную игровую 
деятельность; 
активизировать самостоятельную деятельность 
обучающихся, насыщая сюжет игровыми 
ситуациями; 
учить обучающихся самостоятельно принимать 
решения о выборе будущей игры, закладывая 
основы планирования собственной 
деятельности; 
закрепить умение обучающихся 
драматизировать понравившиеся им сказки и 
истории; 
формировать у обучающихся умение играть в 
коллективе детей; 
продолжать формировать у обучающихся 
умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 
осуществляя несколько связанных между собой 
действий в причинно-следственных 
зависимостей; 
учить обучающихся передавать эмоциональное 
состояние персонажей в процессе игры (радость, 
печаль, тревога, страх, удивление); 
учить обучающихся предварительному 
планированию этапов предстоящей игры; 
продолжать учить обучающихся отражать 
события реальной жизни, переносить в игру 
увиденные ими в процессе экскурсий и 
наблюдений, закрепить умение оборудовать 
игровое пространство с помощью различных 
подручных средств и предметов-заменителей; 
учить обучающихся использовать знаковую 
символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров 
для развертывания игры; 
продолжать развивать у обучающихся умение 
передавать с помощью специфических 
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движений характер персонажа, его повадки, 
особенности поведения; 
закрепить умение драматизировать 
понравившиеся детям сказки и истории. 
Обучающиеся могут научиться: 
играть с желанием в коллективе детей; 
передавать эмоциональное состояние 
персонажей (горе, радость и удивление); 
отражать в игре события реальной жизни, 
переносить в игру увиденное детьми в процессе 
экскурсий и наблюдений; 
участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх 
("Семья", "Магазин", "Больница", 
"Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", 
"Школа", "Театр") передавать в игре с помощью 
специфических движений характер персонажа, 
повадки животного, особенности его поведения; 
использовать в игре знаки и символы, 
ориентироваться по ним в процессе игры; 
самостоятельно выбирать настольно-печатную 
игру и партнера для совместной деятельности; 
участвовать в коллективной драматизации 
знакомых сказок или рассказов; проявлять 
готовность к социальному взаимодействию в 
коллективе детей. 
 

 

3.2. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ЗПР: 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 
а) коллективные формы взаимодействия: 
 - Групповые родительские собрания.  
Задачи: обсуждение с родителей (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 
текущих организационных вопросов. 

 - "День открытых дверей"  
Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 
- Тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; "Круглые 

столы". 
Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 
развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

 - Проведение детских праздников и "Досугов"  
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 
б) индивидуальные формы работы: 
- Анкетирование и опросы  
Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных представителей) о дополнительном образовании 
обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) эффективности 
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работы специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным 
представителям) работы Организации и группы. 

- Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 
(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 
представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 
форме домашних заданий. 

- "Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация 
и педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 
пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе 
"Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные 
ситуации и предложения. 

- Родительский час.  
Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 
ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 
игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 
эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 
- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных 
представителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и 
речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать 
ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 
информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 
информация о графиках работы администрации и специалистов. 
- Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 
Задачи: 
ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 
привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 
г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 
Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи: 
создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 
наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 
д) совместные и семейные проекты различной направленности.  

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 
е) опосредованное интернет-общение.  

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей 
(законных представителей): 
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Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 
деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 
образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу,  
задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с НОДА: 

 

1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации 
ортопедического режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) в 
этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, что физическое воспитание - 
важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и лечения обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для обучающихся с двигательной 
патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 
двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни 
ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования 
патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие 
родителей (законных представителей) со специалистами, осуществляющими коррекцию 
двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). 

В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходимо 
рекомендовать: 

комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 
условиях. 

адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 
тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных 
навыков и облегчения передвижения ребенка). 

контроль родителей (законных представителей) за положением ребенка в 
пространстве (контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части 
туловища). 

2. В период от одного года до трех лет у обучающихся с нормальным развитием 
формируются представления о конкретных предметах и их универсальном 
предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и 
с необходимым качеством не возникают. В силу первичности двигательных нарушений и 
огромного значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, 
следует включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции осязания и умения 
узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для 
развития познавательных возможностей обучающихся. Ее недостаточность приводит к 
тому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах. 
Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать наощупь  

различные по величине и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь 
(наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий - 

шероховатый, ровный - неровный, колючий - мягкий), выбирать предмет на ощупь по 
речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - 

холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот 
предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

3. Одной из проблем, которыми страдают обучающиеся с НОДА, является 
нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В 
этом случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки 
на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с 
игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно 
подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах 
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показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на 
ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко 
от киндер-сюрприза, свисток), размер, которых не должен превышать величину ладошки 
ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их 
из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, 
другие части тела, игрушки. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 
развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому 
родители (законные представители) 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. 

5. 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, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

6. Родители (законные представители) также должны быть знакомы с приемами 
массажа и нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по 
формированию у ребенка двигательных навыков родители (законные представители) 
могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе. 

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, 
проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 
формирования целостного восприятия предметов. 

7. Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает 
любому ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и 
свои действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители 
(законные представители) должны инициировать речевые вокализации ребенка. 
Родителям (законным представителям) необходимо постоянно стремиться к речевому 
контакту с ребенком, то есть постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она 
делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше 
организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка 
можно ожидать. Родители (законные представители) должны внимательно слушать 
рекомендации учителя-логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен 
объяснить родителям (законным представителям), что средства речи могут быть 
сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и 
автоматизации речевых навыков, то есть длительных тренировок и повторов заданий, 
которые дает учитель-логопед. 

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о речевом 
режиме дома. Они должны знать о том, что: 

речь педагогических работников по своему содержанию должна соответствовать 
возможностям понимания ребенка; 

речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно 
громкой (но не очень) и выразительной. 

Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на 
слюнотечение и справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать 
ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть 
и с нарушениями грамматики, предложений. Родители (законные представители) должны 
постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 
развития обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители (законные 
представители) младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и 



35 

 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в 
кроватке без сообщения криком об этом; неаккуратному приему пищи или пачканию 
одежды при слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. Родители 
(законные представители) должны постоянно формировать у обучающихся потребность к 
самостоятельному обслуживанию себя. 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. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 
самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные 
возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, 
родители (законные представители) должны знать, что можно пользоваться специально 
изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к возможностям 
ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, 
пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые 
груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

9. К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 
одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и 
владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, 
возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-

липучками. 
   

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с РАС: 

 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается 
от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 
нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 
(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 
обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом 
является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 
учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 
учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 
представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 
должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, 
в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 
необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда 
использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное 
поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) 
на поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы 
(в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени 
воспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, 
нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 
отношении педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении 
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обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 
понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 
поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, 
доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 
действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его 
привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 
сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего 
ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 
доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих 
силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 
доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 
обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 
развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это 
относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом 
дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 
подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме 
психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую 
посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться 
максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его 
независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. 
В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 
основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители (законные представители); 
организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 
10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 
придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 
частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с 
программами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что 
информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители 
(законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы 
разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы 
понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 
индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного 
исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 
подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия 
и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 
обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 
ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей 
(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой 
возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, 
что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 
сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих 
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проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, 
но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 
обстоятельства каждой семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 
родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает 
оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами 
здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольных 
образовательных организациях направлена на решение следующих задач: повышение 
педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование 
потребности у родителей (законных представителей) в содержательном общении со своим 
ребенком; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 
воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 
обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах - 
индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 
родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и 
приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 
психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных 
представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим 
технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); 
организация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников и 
праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) 
получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами 
уровня психического развития обучающихся, возможности их обучения, а также 
рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают 
необходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с 
современной литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания 
обучающихся. На практических занятиях родители (законные представители) знакомятся 
с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 
самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 
факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 
родителей (законных представителей) с ребенком; позиции родителей (законных 
представителей) по отношению к его воспитанию; уровня их педагогической 
компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным 
представителям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и 
обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 
реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, 
связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты 
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всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей (законных 
представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 
нейтрализовать переживания родителей (законных представителей), изменить их позицию 
в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные 
способы взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями сопровождения 
семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, 
в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке 
потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 
реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей 
(законных представителей) о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 
консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов о 
возможностях, формах и программах дошкольной подготовки обучающихся и 
дальнейшем школьном обучении; обучение родителей (законных представителей) 
элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным 
видам деятельности); психологическая поддержка родителей (законных представителей) в 
решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 
характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с 
педагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. 
Важно также проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 
эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 
взаимодействия со своим ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям (законным 
представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 
дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, 
общения обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены 
совместно: специалистами с родителям (законным представителям). 

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям 
развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке 
программы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности 
ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные 
на коррекцию специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными 
двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным 
представителям) дается информация об условиях, необходимых для развития 
познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты 
периодически консультируют родителей (законных представителей) по вопросам 
динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях 
семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 
физическому воспитанию с родителям (законным представителям). Учитывая во многих 
случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, 
можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители (законные 
представители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 
эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 
взаимодействия между детьми и педагогическим работником. То же относится и к 
физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям 
(законным представителям) в выборе эффективных приемов работы с ребенком в 
процессе проведения подвижных игр. 

15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных 
представителей) формируется система практических и теоретических знаний о 
воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия 
на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается 



39 

 

общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 
нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в 
воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в 
семье. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТМНР. 

 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на 
следующих принципах: 

семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, 
изначально обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных 
условий для развития и воспитания ребенка; 

взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и 
непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой 
ребенок не только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, 
нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

- Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение 
следующих задач: 

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 
мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников на 
совместную работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 
формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с 
ТМНР, нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с 
проблемами психофизического развития ребенка; 

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и 
умений конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР 
посредством проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

- Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 
направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 
консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая 
коррекция, психологическая помощь. 

- Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 
направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 
консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая 
коррекция, психологическая помощь. 

Образовательно-просветительская работа. 
В работе данного направления участвуют все специалисты Организации, которые в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы 
для родителей (законных представителей) обучающихся. Главная цель: сформировать у 
родителей (законных представителей) и других близких лиц представления об 
особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР, возрастных 
параметрах, к которым нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, 
социально-личностное, когнитивное). Способствуют установлению позитивного контакта 
с родителям (законным представителям) описание особенностей педагогических 
технологий, раскрытие и демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые 
необходимо использовать в процессе воспитания ребенка дома. Необходимо также 
обратить внимание родителей (законных представителей) на принципы и приемы 
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воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей (законных представителей) 
конструктивному с ним взаимодействию. 

Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников Организации с 
семьями дошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 
воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к их непосредственному включению в 
его коррекционно-развивающий процесс. 

 В процессе взаимодействия сотрудникам Организации следует учитывать факт 
того, что родители (законные представители) обучающихся с ТМНР испытывают 
значительные трудности как психологического (межличностного и внутриличностного), 
так и педагогического (информационно-образовательного) характера. Многие 
традиционные воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются 
отчужденно или же не воспринимаются. Психологическая травматизация родителей 
(законных представителей), длительное нахождение в тяжелой жизненной ситуации в 
значительной степени осложняют взаимодействие между семьями обучающихся и 
педагогическими работниками. Сотрудникам Организации в процессе взаимодействия с 
родителям (законным представителям) следует тактично, в деликатной форме раскрывать 
особенности нарушений развития ребенка, не требовать мгновенного принятия их 
рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей с использованием средств 
рационального убеждения. 
    Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и 
оказание психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных 
с принятием и ценностным отношением к ребенку с ТМНР; снятие напряженности и 
психологической травматизации, возникшей у родителей (законных представителей) в 
связи с рождением в семье ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в 
отношениях между членами семьи, обостренных тяжестью состояния ребенка; 
формирование согласованности между членами семьи в использовании воспитательных 
приемов; коррекцию позиций родителей (законных представителей) гиперболизирующих 
или отрицающих наличие проблем у ребенка. 

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, 
когда каждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может 
представить свою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики 
внутрисемейных взаимоотношений осуществляется в процессе консультирования. Она 
направлена на выявление причин, как препятствующих, так и способствующих 
адекватному развитию ребенка с ТМНР. 

Педагогическая коррекция. Важно не только проконсультировать родителей 
(законных представителей) ребенка, но и показать на практике как его нужно развивать, 
формировать предметно-практическую деятельность и представления об окружающем 
мире, организовывать игру. Осуществляя взаимодействие с родителям (законным 
представителям) в данном направлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи: 

практическое обучение родителей (законных представителей) способам 

коррекционного ухода, приемам и методам воспитания ребенка ТМНР с учетом 
выявленных нарушений и с целью создания специальных условий его развития дома; 

формирование у родителей (законных представителей) представлений о 
специфических и возрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их 
собственного ребенка. 

С этой целью родителям (законным представителям) предлагается участие в 
разных формах организации коррекционно-педагогической работы: индивидуальных 
занятиях с ребенком "педагогический работник - ребенок - родители (законные 
представители)", участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими 
родительско-детскими диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых 
мероприятиях. 
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Организуя коррекционно-развивающие занятия "специалист - ребенок - родитель", 
учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей (законных представителей) 
способам, приемам и методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как 
нужно правильно общаться с ребенком, используя метод эмоционально-смыслового 
комментария, описывая и планируя все действия ребенка родители (законные 
представители) должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с ребенком, 
обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать происходящее и 
планировать совместно будущее). 

Психологическая помощь. Основная цель психологической помощи - поддержать 
семью ребенка с ТМНР, оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий 
психоэмоционального стресса. Задачи работы педагога-психолога в данном направлении 
включают: 

повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 
стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление 

состояния "горя", "безвыходности", "безысходности", "тупиковой ситуации"; 
обновление мироощущения, самоценности "Я", понимания собственной роли в 

воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие 
ситуации такой, какая она есть; 

определение конкретных задач перед родителем на период "здесь и теперь" (так как 
на начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив). 

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает 
психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется 
также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у 
него проблем. Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания 
психологической помощи родителям (законным представителям). 

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь". 
Психотерапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрести 
уверенность в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную "потерянность" в 
связи с проблемами ребенка, а самое главное - быть четко ориентированными на 
выполнение рекомендаций специалистов. 

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог может 
проводить групповые психотерапевтические тренинги с родителям (законным 
представителям), повышая у них самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и 
любви к нему. 

План работы с семьями воспитанников 

 

Направления  
взаимодействия 

Группа № 10, 12 

Модули  Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Диагностико-

аналитическое 
направление 

 

Выстраивание 
позитивных 

детско – 

родительских 
отношений 

 

Анкетирование 
«Трудности в 
воспитании моего 
ребенка» 

«Понимаете ли вы 
своего ребенка?» 

Индивидуальная 
консультация 

Родительское 
собрание 

Октябрь, 
май 

Просветительское  
направление 

 

Формирование 
ответственности 
и позитивной 
родительской 

«Я - хороший 
родитель» 

Тренинг Декабрь 
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позиции 

 

Консультационное 

направление 

 

Разрешение 
конфликтных 
споров и 
ситуаций в 
семье 

 

«Как снять 
напряжение в 
семье» 

«Эмоциональная 
поддержка детей в 
семье» 

Буклеты, 
родительские 
собрания, 
консультации 

В течении 
года 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

 

Пропаганда 
семейных 
традиций и 
ценностей 
российской 
семьи 

«Наша семья и 
наши традиции» 

Консультации. 
Буклеты 

Участие в 
мероприятиях 

В течении 
года 

 

3.3. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 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 сенсорно-перцептивной, 
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. 
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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. 

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 
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пропедевтическую работу I-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 ситуативно-

делового, 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. 
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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. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 
понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 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. 

 

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 ситуативно-делового 
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 
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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; 



49 

 

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. 

 

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. 

 

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; 
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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. 
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. 
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. 

 

 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 
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ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более поздние сроки. 
Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-

развивающих мероприятий. 
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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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 7x10 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. 

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 
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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. 
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, 
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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). 
 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 
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 ребёнком является очень 

важным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка 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 определённые 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 
приёмы, например, эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 
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поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом 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. 

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 всё 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 неё 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. 

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. 
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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. 

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 (твёрдый, жидкий, густой, 
сыпучий); 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 
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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); 
 Восприятие вкуса: 
различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 
узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 
 Восприятие запаха: 
вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 
узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 
 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). 
 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). 

 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана 

является уровень интеллектуального развития ребёнка. 
Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она 
особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как 
можно раньше. 

 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 её 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 
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является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 
Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приёмам 
взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями 
(законными представителями), которые является важным звеном становления 
мотивационной сферы ребёнка. 

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. 
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. 

 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 ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого 
взаимодействия; 

вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и 
устанавливать на их основе контакт; 
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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. 
 Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 
учить откликаться на своё 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 определённую 
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). 
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 
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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). 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 
В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё 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 

стереотипии, 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 ребёнок, 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 ребёнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 
создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка 

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

установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 
сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 
эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями 
(законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретённые 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 ребёнка форме, 
непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) 
и получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным 
подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребёнка 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; 



62 

 

б) не допускать, чтобы ребёнок 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). 

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по 
нескольким причинам: 

в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному 
развитию; 

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

определение стереотипии 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. 

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

Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим 
признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 
особенностям ребёнка 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. 
Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 
Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится 

при типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако 
базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем 
детстве. Именно поэтому у ребёнка 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. 
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 
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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-трёх форм); 
9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 
10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 
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, твёрдый, 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 ёмкости или в 

ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости 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 ещё 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. 

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, 
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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. 

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 
тяжёлых случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор её видов и 
форм должны опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребёнка 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 колёсах (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. 

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 ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет 
мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 
коррекционной работе, если у ребёнка 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 ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на 
вопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому 
подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее 
травматичной для ребёнка. 

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!" создаёт 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 
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показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим 
человеком (например, потребности в помощи) ребёнок 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" ребёнка с аутизмом, развития его 
самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, 
которую посещает ребёнок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 
Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 
активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 
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 определённые 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 приёмы, 
например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 
 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 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, 
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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. 

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 
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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. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР. 

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 
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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). 

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-
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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. 

 

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. 
 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование.  

Комплексно – тематическое планирование 

на 2023 – 2024 учебный год 

Неделя 
/месяц 

1 неделя 

(04.09 – 08.09) 

 

2 неделя 

(11.09 – 15.09) 

3 неделя 

(18.09 – 22.09) 

4 неделя 

(25.09 – 29.09) 

Сентябрь  01.09 – День 
знаний 

Здравствуй, 
детский сад 

Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения 

Игрушки Сезонные 
изменения в 
природе: осень 

золотая 

Октябрь  1 неделя 

(02.10 – 06.10) 

 

2 неделя 

(09.10 – 13.10) 

3 неделя 

(16.10 – 20.10) 

4 неделя 

(23.10 – 27.10) 

Овощи 

(диагностика) 
Ягоды и 
фрукты 

(диагностика) 

Грибы  Лес – наше 
богатство 
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Ноябрь  1 неделя 

(30.10 – 08.11) 

 

2 неделя 

(09.11 – 16.11) 

3 неделя 

(17.11 – 24.11) 

4 неделя 

(27.11 – 01.12) 

Мой дом - 
Россия 

Домашние 
животные и 
питомцы 

Дикие звери и 
птицы 

Среда обитания: 
кто, где живет 

Декабрь  1 неделя 

(04.12 – 08.12) 

 

2 неделя 

(11.12 – 15.12) 

3 неделя 

(18.12 – 22.12) 

4 неделя 

(25.12 – 29.12) 

Сезонные 
изменения в 
природе: 
зимушка - зима 

Животные 
зимой 

Птицы зимой Любимый 
праздник – 

Новый год 

Январь  1 неделя 

(09.01 – 12.01) 

 

2 неделя 

(15.01 – 19.01) 

3 неделя 

(22.01 – 26.01) 

4 неделя 

(29.01 – 02.02) 

Диагностика  Зимние забавы Неделя 
здоровья 

Одежда и обувь 

Февраль  1 неделя 

(05.02 – 09.02) 

 

2 неделя 

(12.02 – 16.02) 

3 неделя 

(19.02 – 22.02) 

4 неделя 

(26.02 – 01.03) 

Профессии  Транспорт  День защитника 
Отечества 

Инструменты 

Март  1 неделя 

(04.03 – 07.03) 

 

2 неделя 

(11.03 – 15.03) 

3 неделя 

(18.03 – 22.03) 

4 неделя 

(25.03 – 29.03) 

Международный 
женский день 
(моя семья) 

Посуда  Бытовая 
техника 

Инфраструктура 
ближайшего 
окружения: мой 
дом. Мебель 

Апрель  1 неделя 

(01.04 – 05.04) 

 

2 неделя 

(08.04 – 12.04) 

3 неделя 

(15.04 –19.04) 

4 неделя 

(22.04 – 26.04) 

Сезонные 
изменения в 
природе: весна 

День 
космонавтики 

Инфраструктура 
ближайшего 
окружения: 
магазин 

Неделя 
пожарной 
безопасности 

Май  1 неделя 

(29.04 – 03.05) 

 

2 неделя 

(06.05 – 14.05) 

3 неделя 

(15.05 –22.05) 

4 неделя 

(23.05 – 31.05) 

Праздники и 
будни 

Цветы и 
насекомые 

Безопасное 
поведение в 
природе 

(диагностика) 

Здравствуй, 
лето 

(диагностика) 

 

IV. Организационный раздел 

4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательные области Наполнение 
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 Социально-коммуникативное        
 развитие 

Доска магнитная настенная, бассейн сухой с 
шарами, короб с песком (песочная терапия), 
настольные игры, дидактические игры, 
пластмассовые игрушки, деревянные игрушки, 
тематические наглядные материалы, сенсорные 
мячи, мяч Хоппер, электронные материалы, 
видеоматериалы, библиотека, разрезные 
картинки, игра «Поймай шарик», блок с 
колышками и молотком, умные колпачки, 

шнуровальный планшет. 

 Познавательное развитие  Пазлы, Пирамидка из 6 колец, пирамидка 
«Геометрик», головоломка «Кубик с шариком»,  
счетные палочки, кубики с цифрами, набор из 6 
кубиков, логические блоки Дьенеша, 

Матрешка, развивающий набор «Забияка», 
деревянный набор щетных цветных палочек и 
цифр, танграмм, пазлы в банке, пирамидка 
математическая 

Сенсорное развитие 

 

Контейнер с фасолью, контейнер с гречей, 

мячи массажные. 

 

4.2. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы 

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; 
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); 



72 

 

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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