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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Качественное доступное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов на всех возрастных этапах является глобальной 
стратегической целью социальной политики Российской Федерации. Она обозначена в 
майском указе Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»). 

Практическую реализацию права на образование детей раннего и дошкольного 
возраста с тяжелыми множественными нарушениями развития обеспечивает Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт, ФГОС ДО). 

Стандарт регламентирует объединение обучения и воспитания в виде целостного 
образовательного процесса, построенного на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе.  В нем отражен ряд требований и 
условий, необходимых для получения образования детьми с ОВЗ, в частности детьми с 
тяжелыми множественными нарушениями развития, которые составляют отдельную 
категорию обучающихся.  

Категорию обучающиеся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 
множественными нарушениями развития  (далее - ТМНР) составляют дети в возрасте до 8 
лет, имеющие вариативные сочетания нескольких первичных нарушений 
(интеллектуальных, сенсорных, двигательных) различной степени тяжести. Первичные 
нарушения приводят к появлению сложной структуры вторичных и третичных нарушений 
социальной природы, образуя специфический феномен, проявляющийся в виде 
кумулятивного негативного влияния на все сферы психического развития ребенка. 
Реализация потенциальных возможностей к развитию и социализация детей с ТМНР могут 
быть достигнуты только в условиях особым образом организованного специального 
обучения и путем разработки отдельной адаптированной образовательной программы для 
детей данной категории. Эти дети нуждаются в применении комплекса специальных методов 
и технологий обучения для овладения социальными способами взаимодействия с 
предметным миром и людьми, а также индивидуально дозированном поэтапном и 
планомерном расширении жизненного опыта и повседневных социальных контактов 
каждого в максимально возможном объеме. Удовлетворение их особых образовательных 
потребностей за счет реализации содержания адаптированных основных образовательных 
программ дошкольного образования, разработанных для детей других категорий, крайне 
затруднительно.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР (далее – Программа, АООП ДО для детей 
раннего и дошкольного возраста с ТМНР) разработана с учетом специфики дошкольного 
образования как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО.  

АООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения детей с ОВЗ, учитывающая особенности их 
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психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 
нарушений и социальную адаптацию. 

Программа, раскрывает общую модель построения образовательного процесса и 
проектирования образовательной деятельности для детей с ТМНР, способствующую 
последовательному совершенствованию их психического развития, формированию 
механизмов компенсации и социальной адаптации. 

АООП ДО основывается на современных достижениях наук о человеке, согласно 
которым процесс психического развития и социализации детей с ТМНР реализуется 
наиболее благоприятно при максимально раннем начале (с 3-х лет), систематической и 
правильно организованной специальной системе обучения. Такая система базируется на 
основных научных положениях культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и 
принципе совместно-разделенной деятельности И.А. Соколянского и А.И. Мещерякова.  

Структура и содержание Программы базируется на том, что психическое развитие 
детей с ТМНР подчинено тем же законам, что и развитие в норме, но происходит в 
замедленном темпе (Э. Сеген, П.Я. Трошин, Л.С. Выготский и др.). При своевременном 
оказании коррекционно-педагогической помощи им требуется больше времени на овладение 
каждой новой стадией филогенетического развития. 

Программа для детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР – это свидетельство 
начала нового этапа в развитии отечественной системы образования, а также утверждения 
гуманистических принципов в российском обществе. Впервые дети данной категории обрели 
возможность получать образование с раннего возраста и на протяжении всей жизни, что 
открывает новые перспективы развития их психологического потенциала и 
последовательной социализации как основы качественной и достойной жизни.  

АООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР соответствует 
требованиям Стандарта. Ее структура включает в себя разделы для всех участников 
образовательных отношений и раскрывает содержание основных образовательных областей 
для четырех периодов обучения детей от 3-х до 7 лет. Каждый из четырёх образовательных 
периодов Программы содержит в себе методы и приемы по формированию у детей с ТМНР 
характерных для определенного психологического возраста способов усвоения 
общественного опыта и форм общения с людьми, а также ведущих и типичных видов 
деятельности, которые реализуются в ходе специальных коррекционно-педагогических 
занятий с детьми и при осуществлении воспитательного процесса. Для удовлетворения 
особых образовательных потребностей детей с ТМНР педагоги образовательной 
организации разрабатывают индивидуальную программу коррекционной работы (далее - 

ИПКР) и  индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ) для каждого ребенка, 
где уточняют содержание и формы коррекционно-педагогической работы с учетом 
имеющейся структуры отклонений в развитии и нарушений здоровья. 

Особое внимание в Программе уделено организации диагностических процедур для  
определения актуальных психологических достижений и «зоны ближайшего развития» детей 
с ТМНР как основы содержания коррекционно-развивающего обучения, развитию их 
потенциальных возможностей, формированию механизмов компенсации и социальной 
адаптации путем разработки и практической реализации плана индивидуально подобранных 
коррекционных методов, приемов и форм работы с целью обеспечения комплексного 
развивающего воздействия предметно-пространственной среды, создания комфортной 
эмоционально-насыщенной атмосферы общения специалистов с детьми.  
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 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а 
также качества реализации основной общеобразовательной программы Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад   комбинированного вида № 
30 «Ёлочка» (далее – ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 30 «Ёлочка»). 

 Система оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь 
на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

Коррекционная составляющая Программы отражена как в общем содержании 
обучения для каждой из пяти образовательных областей, так и при построении 
индивидуального плана работы и его реализации на индивидуальных занятиях, в том числе 
при организации взаимодействия специалистов и родителей с детьми во время 
воспитательно-образовательной и досуговой деятельности.  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ТМНР 
реализуется дифференцированно и направлено на последовательное овладение 
психологическими достижениями в эмоциональной, двигательной, познавательной, речевой 
и социальной сфере в индивидуальном темпе в соответствии с психофизическими 
особенностями и возможностями. Отдельной задачей образовательного процесса является 
формирование гармоничных детско-родительских отношений и повышение педагогической 
компетентности родителей в вопросах укрепления здоровья, воспитания и обучения ребенка 
с ТМНР. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа является 
документом, содержащим основные ориентиры и показатели, специальные подходы, формы 
организации, условия, технологии обучения и воспитания необходимые для 
конструирования АООП ДО детей с ТМНР и организации образовательно-воспитательного 
процесса в соответствии с требованиями Стандарта.  

Программа имеет модульную структуру. Образовательные области, содержание 
образовательной деятельности, организация  предметно-пространственной, развивающей 
образовательной среды выступают в качестве модулей, из которых создается АООП  ДО 
Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 
конструировать АООП ДО с учетом конкретных индивидуальных особенностей каждого 
ребенка с ТМНР. 

Структура Программы представляет собой три основных взаимосвязанных раздела: 
целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел, включающий в себя пояснительную записку, раскрывает цели и 
задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 
освоения в виде целевых ориентиров. Он адресован всем субъектам образовательного 
процесса: обучающимся и их родителям, специалистам и административным работникам 
образовательной организации. В Программе, согласно требованиям ФГОС, осуществляется 
оценивание качества образовательной деятельности и фиксация целевых показателей. По 
результатам анализа этих данных вносятся изменения в образовательный процесс и 
организацию образовательной деятельности, что обеспечивает реализацию возможностей 
развития личности ребенка, его последовательной социализации и достижения определенной 
степени самостоятельности. 

В содержательном разделе представлено описание специальным образом 
организованной образовательной деятельности с ребенком по пяти образовательным 
областям: социально-коммуникативной, физической, познавательной, речевой, 



7 

 

художественно-эстетической. Коррекционно-развивающее содержание интегрировано в 
структуру всех занятий и во все виды совместной деятельности взрослого с детьми, 
режимные процессы и игровые ситуации. Для повышения эффективности образовательной 
деятельности и успешности достижения целевых ориентиров обучения содержание АООП 
может дополняться авторскими и иными комплексными образовательными программы, 
соответствующими Стандарту, а также за счет использования научно-обоснованных 
методических материалов, учебных пособий, технических средств и практических 
наработок. 

В организационном разделе Программы изложена система условий реализации 
образовательной деятельности, направленной на последовательное психическое, 

познавательное, речевое, эмоционально-личностное развитие и социализацию детей с ТМНР, 
материально-технического обеспечения, методических материалов и средств, правил 
определения распорядка и/или режима дня, специфики развивающей предметно-

пространственной образовательной среды, а также кадровая и финансовая составляющие.  
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Современные тенденции развития системы образования, и дошкольного образования 
в том числе, выстраиваются в соответствии с переходом образовательных учреждений из 
режима функционирования в режим развития, в связи с чем, особое внимание уделяется 
качеству содержания образования, определяемого ФГОС ДО. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 
приоритетных направлений в области образования. Анализ реальной ситуации, сложившейся 
в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, 
что количество детей, имеющих отклонения в психофизическом и речевом развитии, 
неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 
неуспеваемости. В то же время готовность к школьному обучению во многом зависит от 
своевременного преодоления нарушений психо-речевых, познавательных процессов. 

Дети с ТМНР нуждаются в особой организации коррекционно-образовательной и 
воспитательной помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 
возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена значимость 
написания Программы, применение которой поможет детям с ТМНР осваивать основную 
образовательную программу и позволит своевременно преодолеть трудности, которые 
являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

Данная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования предназначена для коррекционного обучения, воспитания и развития детей с 
ограниченными возможностям здоровья (далее – дети с ОВЗ), имеющих ТМНР. 

АООП ДО для обучающихся с ОВЗ (в частности для детей с ТМНР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной группы детей, 
учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа для детей с ТМНР разработана с учетом концептуальных положений 
общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

АООП ДО для детей с ТМНР муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 30 «Ёлочка» 
разработана в соответствии с:  

 Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 г.); 

 Конституцией РФ (принята 12 декабря 1993 г.); 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155); 
 Специальными Федеральными государственными образовательными стандартами 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (проект); 
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. №АФ 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми – инвалидами»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
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образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – 

Порядок); 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г., № 28564); 

 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 

г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации;  

 Уставом МАДОУ «Детский сад № 30 «Ёлочка». 
на основании и c учетом:  
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 
6/17); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 
декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программа дошкольного 
образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17); 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования слабовидящих детей одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева – Москва, 2014, 

 Образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных 
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста «Мы живем на Урале» / О. В. Толстикова, О. В. Савельева – 

Екатеринбург, 2013. 
 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 30 «Ёлочка». 
 Целевое назначение АООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР  
заключается в направленности на преодоление несоответствия между процессами обучения 
ребенка по основной общеобразовательной программе дошкольного образования и его 
реальными возможностями, исходя из структуры нарушения, психофизиологических 
потребностей и возможностей.  
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Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 3-7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому 
развитию, социально – коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 
развитию и художественно – эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе.  

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ТМНР).  
К данной категории детей относятся дети:  

 с нарушениями опорно – двигательного аппарата, в том числе с детским 
церебральным параличом;  

 с амблиопией и косоглазием - с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие);  
 с тяжелыми нарушениями речи;  
 с задержкой психического развития;  
 с нарушениями интеллекта, а так же с иными ограничениями здоровья (с 

выраженными расстройствами эмоционально – волевой сферы, в т. ч. с ранним 
детским аутизмом, комплексными нарушениями). 

1.1.1.  Цель, задачи и условия реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с ТМНР предназначена для специалистов МАДОУ «Детский сад № 30», в котором 

воспитываются дети данной категории и является основным документом, определяющим 
организацию и содержание образования детей с ТМНР. Программа разработана педагогами 
Организации самостоятельно на основе законодательно утверждённых нормативно-правовых 
документов с учетом структуры и содержания настоящей Программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 
опирающуюся на примерную основную образовательную программу дошкольного 
образования, описывает условия реализации образовательного процесса и планируемые 
результаты обучения. 

Цель Программы – проектирование содержания образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности для развития физического и психологического потенциала детей 
с ТМНР, формирования более совершенных возрастных психологических достижений и 
последовательной социализации, предупреждения появления психологических отклонений 
вторичной и третичной природы, за счет специальным образом организованной совместной 
деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со сверстниками в соответствующих 
актуальным психологическим достижениям видах деятельности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Особое внимание  уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 
формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным 
ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех 
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видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия с миром 
людей и окружающим их предметным миром.  

Задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной 
направленности всего процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ:  

 создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 
становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 
индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми образовательными 
потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым направлениям — 

интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, нравственно-

эстетическому; 
 использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР 

адекватных средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских 
рекомендаций и ИПРА; 

 формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его 
индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей;  

 своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для 
внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с целью 
последовательной амплификации психического развития и формирования позитивных 
психических свойств и личностных качеств; 

 создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах 
атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТМНР и ко 
всем участникам образовательной деятельности как необходимого условия реализации 
личностного потенциала каждого обучающегося и его эмоционального благополучия; 

 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки 

с учетом рекомендаций специалистов ПМПК и ИПРА; 
 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей с ТМНР во время реализации 
образовательной деятельности для достижения планируемых результатов и целевых 
ориентиров обучения, развития способностей и личностного потенциала, формирования 
социальных способов взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, 
позитивных личностных качеств при сохранении и укреплении здоровья; 

 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической 
помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и физического 
развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических возможностей, 
объективной жизненной ситуации; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 
обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум; 

 организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в вопросах 
воспитания и обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий для 
полноценного психического развития ребенка;  

 соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению 
детей в условиях Организации и семьи; 
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 подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем 
обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания дошкольной 
образовательной организации и начальной школы, а также за счет учета целевых 
ориентиров.  

Для последовательного психического развития и социализации детей с ТМНР в силу 
вариативности сочетаний нарушений требуется адаптация содержания Программы к 
индивидуальным образовательным потребностям конкретного ребёнка, что может быть 
осуществлено следующим образом:  

 организация профессиональной психолого-педагогической диагностики как 
механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор 
конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы на основе 
результатов психолого-педагогического обследования; 

 конкретизация задач, форм реализации и содержания Программы с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей и образовательных потребностей детей с 
ТМНР, зачисленных на обучение в конкретную Организацию; 

 подбор доступных средств коммуникации с учетом сенсорных, двигательных и 
интеллектуальных особенностей ребенка с ТМНР; 

 определение возможной вариативности планируемых результатов освоения 
образовательной программы в зависимости от потенциальных возможностей ребенка с 
ТМНР, индивидуального темпа и динамики психического развития, а также тяжести и 
структуры нарушений; 

 выбор специальных методов и приемов обучения путем ориентации на «зону 
ближайшего развития» ребенка и функциональные возможности анализаторов, особенности 
физического состояния; 

 последовательное дозированное предъявление материала Программы, оказание 
специальной педагогической помощи, использование специальных методов, приемов и 
средств, способствующих последовательному психическому развитию детей с ТМНР и 
достижению определенной степени самостоятельности и интеграции в социум;  

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 
способствующая гармоничному развитию ребенка с ТМНР, формированию компенсаторных 
механизмов, коррекции психических отклонений в развитии;  

 создание оптимальной образовательной среды для реализации потенциальных 
психических возможностей, сохранения и укрепления здоровья детей с ТМНР; 

 индивидуальный подбор методического обеспечения (программно-методических 
материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для вариативной 
реализации содержания Программы; 

 обеспечение практической направленности содержания Программы за счет 
организации совместной деятельности и сотрудничества со взрослыми и детьми, участия 
детей с ТМНР в бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельности; 

 медико-психолого-педагогической подход к планированию режима дня, 
организации образовательной деятельности и досуга, создании предметно-пространственной 
среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС Программа для детей с ТМНР содержит 
организационный раздел, в котором указываются необходимые условия реализации 
образовательной деятельности:  
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 описание системы психолого-педагогических условий и ресурсов, особой 
образовательной развивающей, доступной и безбарьерной среды с учетом особенностей 
здоровья ребенка и функциональных возможностей анализаторов, что должно обеспечить 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР при освоении 
ими Программы и облегчить процесс адаптации в образовательной организации; 

 использование средств индивидуальной коррекции в соответствии с медицинскими 
рекомендациями (очки, слуховые аппараты, FM-системы, кохлеарные импланты, ходунки – 

опоры, вертикализаторы и др.); 
 использование специальных образовательных программ, дидактических 

материалов, учебных пособий, специальных средств обучения и воспитания в соответствии с 
психофизическими особенностями обучающегося с ТМНР для обеспечения возможности 
усвоения содержания Программы в индивидуальной и групповой форме обучения;  

 комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ТМНР 
командой специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей, тьютора, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

администрации) в процессе обучения и воспитания, обеспечение преемственности их работы 
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 определение форм организации образовательной деятельности и наполняемости 
групп с целью равномерного распределения педагогической нагрузки и максимальной 
индивидуализации воспитания детей с ТМНР; 

 непрерывный мониторинг развития ребенка и качества освоения Программы в 
специально созданных образовательных условиях, оценка качества образовательной 
деятельности психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной 
организации; 

 предоставление услуг ассистента (помощника) для сопровождения в 
образовательной организации, осуществления ухода и оказания технической помощи 
ребенку с ТМНР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта в образовательной организации и семье; 

 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 
эффективности реализации содержания Программы; 

 создание современной информационно-образовательной среды в организации как 
условия внедрения инновационных форм образования;  

 определение форм продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации для эффективного включения родителей в образовательный 
процесс и активизации ресурсов семьи.  

Реализовать значительный объем образовательных задач и создать оптимальные 
педагогические условия для образования детей с ТМНР может команда специалистов, 
обладающая достаточным объемом разнообразных современных знаний в области 
медицины, специальной педагогики и психологии, а также имеющих практический опыт 
работы с детьми с ТМНР.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При всей специфике и вариативности психического развития детей с ТМНР 
Программа строится на базовых принципах дошкольной педагогики и психологии: 

 аксиологический или гуманистический принцип, провозглашающий человека 
высшей социальной ценностью и целью общественного развития (А. Г. Асмолов, Н. А. 
Бердяев, В. А. Сухомлинский и др.);  

 ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка, так как образование 
задает траекторию и определяет динамику детского развития (Л.С. Выготский, А.В. 
Запорожец, Д.Б. Эльконин); 

 онтогенетическая последовательность или периодизация психического развития, 
которая едина как при нормальном, так и при отклоняющемся варианте и проявляется 
особой чувствительностью ребенка к определённого рода воздействиям, последовательной 
сменой одних психологических достижений возраста другими, более совершенными. А 
также характерным для каждого возраста ведущим видом деятельности, причем их 

происхождение никогда полностью не совпадает с хронологическим течением времени (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин); 

 определение содержания обучения путем ориентировки на «зону ближайшего 
развития» ребенка (Л.С. Выготский). При таком подходе обучение «ведет» за собой развитие 
и ребенок становится способен в сотрудничестве со взрослым осваивать культурные эталоны 
и осуществлять разнообразные виды деятельности; 

 деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребенка происходит только в 
процессе выполнения различной деятельности: общение, предметная, игровая и 
продуктивная, в связи с чем процесс обучения должен совершаться в характерных для 
дошкольного возраста видах деятельности, при их соответствии актуальному уровню 
психического развития ребенка (А.Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. 
Эльконин и др.); 

 теория амплификации детского развития, согласно которой насыщенное 
разнообразие видов деятельности ребенка в течение дня внутри специально организованной 
системы обучения и воспитания помогает накапливать разнообразный практический опыт и 
осуществлять познание внешнего мира, за счет чего происходит обогащение и развитие как 
психики, так и личности в целом (А.В. Запорожец); 

 принцип научной обоснованности содержания и его соответствия основным 
положениям возрастной и специальной психологии и педагогики, а также традиционным 
российским духовно-нравственным и социокультурным ценностям; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что 
означает признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, который заключается в 
построении образовательного процесса с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей, возможностей и интересов детей с ТМНР. 

В отечественном специальном образовании обосновано положение о том, что ребенок 
с множественными нарушениями развития не может без специального обучения усвоить не 
только общеобразовательные программы, но и жизненно значимые социальные навыки (Л.С. 
Выготский; А.И. Мещеряков; И.А. Соколянский). В связи с этим возникает потребность в 
использовании обходных путей, других способов и инструментов воспитания и обучения, 
иными словами, в специально организованном образовательном пространстве, которое 
может обеспечить такому ребенку все необходимые условия для реализации своего права на 
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наследование социального и культурного опыта человечества (В.И. Лубовский; Малофеев 
Н.Н., Стребелева Е.А.). По мнению Л.С. Выготского, «ребенок, развитие которого осложнено 
дефектом, не есть просто менее развитой, чем его нормальные сверстники, но иначе 

развитой. Специфичность органической и психологической структуры, тип развития и 
личности отличают аномального ребенка от нормального» (Л.С Выготский, 1983, т.5, с.38). 
При этом отечественными учеными доказано, что вместе с органическим дефектом 
организму даны силы, тенденции, стремления к его преодолению или выравниванию. 
Физиологическая и психологическая потребность человека к развитию, существующие 
компенсаторные и регенерационные механизмы, высокая пластичность и большие 
функциональные резервы центральной нервной системы, могут и должны быть 
использованы при организации специальной коррекционно-педагогической помощи в 
процессе образования детей с ТМНР. Именно они являются исходной точкой, движущей 
силой и условием достижения положительных результатов обучения детей этой сложной 
категории. Особенности функционирования головного мозга и анализаторов, ограничение 
потока поступающей сенсорной информации о внешнем мире обуславливают трудности 
контакта ребенка с окружающей средой и медленный темп психического развития. В этом 
случае только с помощью специальных социальных средств или специального обучения 
можно реализовать потенциальные психические и физические возможности и осуществить 
социализацию ребёнка с ТМНР, сформировать максимально возможную самостоятельность, 
бытовые и иные навыки.  

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

Все вышесказанное определило необходимость дополнения общих принципов 
педагогики и психологии положениями и концепциями специальной психологии и 
педагогики:  

 положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации 
развития для всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка 
на любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные 
детерминанты детского развития; 

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

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

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

 теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-

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

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

 положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у детей и 
теория социальной компенсации (Л.С. Выготский); 

 принцип комплексного воздействия, т.е. научно-обоснованное сочетание 
коррекционно-педагогической помощи в образовании детей с ТМНР и медицинских 
мероприятий (в соответствии с ИПРА). Комплексный подход предполагает взаимодействие 
разных специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
специально подготовленных воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре – и сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями; 

 принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической 
помощи в образовании детей с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-

педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния 
психического и физического развития; 

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

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

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

 положение о совместно-разделенной деятельности педагога и ребенка с ТМНР 

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

 принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в 

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

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

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

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

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

Основными подходами к формированию Программы являются: 
– деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, 

включающей такие компоненты, как самоцелеполагание, самопланирование, 
самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

– индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 
различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

– личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 
образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ОВЗ и 
создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 
склонностей; 

– аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 
образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 
справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется 
формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 
ближайшему социуму (друзьям по дому, двору, группе), своей стране; 

– культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 
культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей; 

– cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка с 
ОВЗ; 

– онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с 

нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно;  
– тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития 
детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 
принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие 
его мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное изучение 
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материала служит эффективным средством установления более тесных связей между 
специалистами, так как они работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы.  

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

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

Отличительной особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания в структуру всех занятий согласно учебного плана и во все виды 
совместной деятельности взрослого с детьми, режимные процессы и игровые ситуации. 
Коррекционно-развивающая направленность обучения обеспечивается созданием во всех 
помещениях образовательной организации специальной предметно-развивающей среды, в 
том числе для оказания специального стимулирующего сенсорного воздействия во время 
свободной деятельности детей. Каждый специалист, участник образовательный деятельности 
(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, тьютор, музыкальный 
руководитель, специалист по физической культуре, педагог дополнительного образования) 
должен владеть знаниями в области специальной психологии и педагогики, знать и 
применять на практике правила использования и ухода за средствами индивидуальной 
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коррекции, уметь применять современные коррекционно-педагогические технологии в своей 
профессиональной деятельности.  

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

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

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 

1.2.1.  Географическое месторасположение 

Режевской городской округ (Свердловская область Российской Федерации) 
расположился в 54 километрах северо-восточнее Екатеринбурга. Его территория 
раскинулась на 1923 квадратных километра. На севере район граничит с Горноуральским 
городским округом и Алапаевским муниципальным образованием, на востоке – 

с Алапаевском и Артёмовским городским округом, на юге – с городами Асбест 
и Берёзовский, на западе – с Верхней Пышмой и Невьянским городским округом. Реж – 

административный центр Режевского городского округа. В 2018 году он отметил свое 245-

летие. Основан город Реж в 1773 году. Получил статус поселка городского типа в 1933. 
Городом стал в 1943 году. Город расположен на восточном склоне Среднего Урала, на р. Реж 
(бассейн Туры), в 83 км к северо-востоку от Екатеринбурга. На реке Реж свыше 60 крупных 
скал, благодаря которым река считается одной из красивейших на Урале. Численность 
населения города на 01.01.2018 г. составила 37,152 тыс. чел. 

В Режевском районе найдено большое количество драгоценных камней, за что земля 
стала именоваться «самоцветными копями Урала». На его территории в 1995 году создан 
природно-минералогический заказник «Режевской» – особо охраняемая природная территория 
площадью 32600 га, на которой находятся уникальные природные памятники и минеральные 
копи.  
1.2.2. Характеристика социокультурной среды 

 На территории Режа проживают разные народы: русские (61 %), татары (7,5 %), 
украинцы (8,6 %), башкиры (2,5 %) и др. Три магистральные культуры определили 
этнокультурное своеобразие Свердловской области – финно-угорская (манси, удмурты, 
марийцы, манси), тюркская (татары и башкиры) и славянская (русские). 

История города начиналась с чугуноплавильного и железоделательного завода, но 
ассоциируется не только с производством никеля. Реж часто называют «Городом уральских 
печатников». В настоящее время в Режевском городском округе развиты такие отрасли 
промышленного производства, как цветная металлургия, металлообработка 
и машиностроение, полиграфия. Основные промышленные предприятия: карьер и шахта АО 
«Сафьяновская медь», ООО НПО «Экспериментальный завод», ОАО «Режевской 
хлебокомбинат», Режевской щебеночный завод. 
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Город и округ активно развиваются и преображаются: построены ледовая арена, 
центр микрохирургии глаза, парки и детские площадки, ремонтируются дороги, активно 
ведется жилищное строительство. 

Учреждения образования осуществляют свою деятельность в соответствии с уровнем 
и направленностью реализуемых ими образовательных программ. На территории Режевского 
городского округа работает 24 дошкольных образовательных учреждения, 16 
общеобразовательных организаций, 1 специализированное (коррекционное) образовательное 
учреждение. Внешкольную занятость несовершеннолетних обеспечивают учреждения 
дополнительного образования: МБУ ДО «ЦТР», МБОУ ДО «УПЦ», МБОУ ДО «ДЮСШ». В 
рамках инновационного проекта «Уральская инженерная школа», по инициативе 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на базе Учебного 
профессионального центра работает базовая площадка по профориентационной 
деятельности и техническому творчеству.  

К сети учреждений культуры относятся Минералогический музей «Самоцветная 
полоса Урала», Исторический музей, дворцы культуры «Металлург» и «Горизонт», «Центр 
культуры и искусств», «Центр национальных культур», МБОУ ДОД «Режевская детская 
школа искусств», городская Центральная библиотека. 

Наличие в городе учреждений среднего образования предоставляет широкий выбор 
специальностей для удовлетворения спроса абитуриентов. Развитие современной 
социокультурной жизни городского населения Режа невозможно представить без наличия в 
городе парков, скверов, детских площадок, центров досуга и др. 

Взаимодействие с организациями и учреждениями города и района 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая открытость образовательного 
учреждения, является важным механизмом повышения качества образования. Взаимодействие 

с социальными партнерами способствует обеспечению формирования общей культуры 
личности детей, развитию социальных, нравственных, интеллектуальных, физических качеств, 
а также объединению 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. Взаимодействие МАДОУ «Детский сад № 
30» с социумом обеспечивается на основании договоров, планов совместной работы со 
следующими субъектами: 

№ 
п/п  

Наименование учреждений, 
организаций 

Формы сотрудничества 

1 Дворец культуры «Горизонт» Участие в городских концертах, конкурсах, 
фестивалях, выставках воспитанников ДОУ. 

2 МБОУ ДОД «Режевская 
детская школа искусств» 

Посещение концертов и дней открытых дверей на 
базе ДШИ; выступление учащихся ДШИ в детском 
саду. 

3 Управление культуры, 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации Режевского ГО 

Проведение совместных физкультурных 
праздников, дней здоровья. 

4 МАОУ СОШ № 44,  
МБОУ СОШ № 4 

Организация экскурсий и знакомство с учителями 
начальных классов для воспитанников 
подготовительной группы в школу; посещение дней 
открытых дверей на базе МАОУ СОШ № 44; 
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проведение совместных родительских собраний. 
5 МБОУ ДО «Учебный 

профессиональный центр» 

Организация и проведение экскурсий в рамках 
инновационного проекта «Уральская инженерная 
школа» на базе МБОУ ДО «УПЦ». 

6 МОУ ДО «Центр творческого 
развития» (подразделение 
«Ровесник») 

Организация и проведение экскурсий 

7 МБУ «ЦБС» городская 
библиотека поселка 
Быстринский  

Праздники, развлекательные программы, игры, 
экскурсии, беседы, организованные специалистами 
библиотеки. 

8 ГАУЗ СО «Режевская 
центральная районная 
больница», детская 
поликлиника при ЦРБ 

Вакцинация воспитанников ДОУ; вакцинация 
работников ДОУ; прохождение периодических 
медицинских осмотров работниками ДОУ; 
диспансеризация; приглашение специалистов на 
родительские собрания, заседания родительских 
клубов. 

9 ГИБДД города Реж, ФГКУ  54 
ОФПС 223 пожарная часть по 
Свердловской области 

Профилактическая работа по сохранению жизни и 
здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и 
родителями; проведение экскурсий. 

10 Минералогический музей 
«Самоцветная полоса Урала», 
Исторический музей 

Проведение экскурсий, бесед, интерактивных 
выставок. 

11 ГБОУ СО «Центр «Дар» Сотрудничество с территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией; оказание 
методической помощи по вопросам обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. 

12 Центр социально-

психологической помощи 
детям и подросткам 
«Возрождение» 

Сотрудничество с центром, направление родителей 
для получения консультативной помощи по 
вопросам воспитания детей. 

13 Детские сады Режевского ГО Участие в педагогов в ГМО, семинарах и др. 
 

1.2.3.  Характеристики особенностей психофизического развития, особых 
образовательных потребностей детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 

Реализация конституционных прав детей-инвалидов, забота о качестве их жизни 
определяют поиск научным педагогическим сообществом эффективных мер, которые могли 
бы уменьшить тяжесть инвалидизации. Изменение сроков начала предоставления 
специальной педагогической помощи, создание новых технологий коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
непосредственно касаются детей-инвалидов, в том числе детей с множественными 
нарушениями развития (Архипова Е.Ф., Басилова Т.А., Головчиц Л.А., Жигорева М.В., 
Овчинникова Т.С., и др.).  

Данные современных исследователей соответствуют взглядам Л.С. Выготского, 
согласно которым у детей с тяжелыми сочетанными нарушениями здоровья имеет место 
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сложная иерархическая структура социальных отклонений вторичного и третичного 
характера [Жигорева М.В., 2006; Лисина М.И., 1974; Мастюкова Е. М., 1988].  

Для этой группы детей имеет место как универсальная закономерность единства 
нарушений физического развития и вызванных ими социальных ограничений, так и 
механизм их взаимовлияния друг на друга, но проявляющийся в виде атипичного варианта 
развития [Головчиц Л.А., 2014].  

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей 
используется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», которые 
имеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной природы, т.е. 
относятся к первичным и вторичным.  

Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными 
нарушениями развития» оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей 
могут иметь место различные степени интеллектуальной недостаточности и вариативность 
нарушений других органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другой 
стороны, при любом из этих вариантов у ребенка может наблюдаться определенная 
динамика психического и социального развития, а также ее отсутствие. Важная 
отличительная характеристика детей этой группы – это как раз многообразие и своеобразие 
вариантов развития, что не позволяет их рассматривать внутри других категорий детей, а 
указывает на объединение в особую группу психического развития. 

Как правило, в младенческом возрасте у таких детей обнаруживаются 1-2 тяжелых 
нарушения в развитии, а впоследствии, могут развиться и быть выявлены другие физические 
и психические отклонения в развитии (Л.А. Головчиц). Тяжесть, структура и характер 
первичных нарушений и вторичных отклонений определяют динамику психического 
развития детей с тяжелыми множественными нарушениями и вариант психического 
развития.  

Термин «тяжелые множественные нарушения в развитии» появился в отечественной 
специальной психологии и коррекционной педагогике достаточно давно (в середине XX 

века) для обозначения категории детей, имеющих одновременно несколько нарушений 
функционирования систем организма: головного мозга или центральной нервной системы, 
зрительной, слуховой, двигательной – при этом природа этих нарушений могла быть 
совершенно различной, от органической или врожденной, в том числе наследственной и 
генетической, до приобретенной (Т.А. Басилова, Л.Б. Баряева, Г.П. Бертынь, М.Г. Блюмина, 
Л.А. Головчиц, Я. ван Дайк, М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко, Е.Т. Логинова, Р.А. Мареева, 
А.И. Мещеряков, Е.Н. Моргачева, А.Е. Пальтов, И.В. Саломатина, Т.Н. Симонова, И.А. 
Соколянский, В.В. Ткачева, А.М. Царев, В.Н. Чулков, А.В. Ярмоленко). 

В настоящее время данный термин чаще всего используется в отношении детей с 
генетической патологией, с тяжелыми органическими поражениями ЦНС, следствием 
которых является недоразвитие познавательной деятельности различной степени тяжести, 
значительные сенсорные или двигательные нарушения.  

Ведущее место среди причин, вызывающих тяжёлые множественные нарушения 
развития у детей, занимает патология центральной и периферической нервной системы, 
возникающая вследствие воздействия на плод различных патогенных факторов во время 
оплодотворения, внутриутробного созревания или родов (Л.О. Бадалян, Ю.И. Барашнев, 
Ю.Е. Вельтищев). Дети с поражением нервной системы различной этиологии и степени 
тяжести составляют около 50% новорожденных с проблемами здоровья. При этом 70-80% 
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поражений нервной системы вызвано патогенным воздействием ряда факторов 
перинатального периода (Л.М. Хабарова).  

Состояние работы центральной нервной системы является одним из наиболее 
значимых факторов, определяющих дальнейшее психическое развитие ребенка. Именно 
поэтому нарушение функционирования нервной системы относятся к одной из основных 
причин инвалидизации детского населения, что вызвано тем, что ЦНС является главным 
регулятором интегративных реакций организма, обеспечивающих адаптацию к 
изменяющимся условиям внешней среды. Именно сочетанное поражение центральной 
нервной системы становится причиной возникновения множественных нарушений в 
развитии у детей. 

Сочетанное поражение центральной нервной системы и, как следствие, тяжелые 
множественные нарушения развития в большинстве случаев вызваны воздействием ряда 
патогенных факторов на детский организм в период закладки и/или внутриутробного 
созревания. Причем последствия поражения нервной системы в виде нарушений 
познавательного (когнитивного) развития, ограничений движения, восприятия и обработки 
сенсорной информации относят к первичным, т.к. они вызваны или непосредственно 
определяются особенностями и характером функционирования конкретного органа или 
системы, в том числе центральной нервной системы. При множественных нарушениях 
развития чаще всего наблюдаются следующие психические отклонения: негативизм к 
воздействию сенсорных стимулов, пассивность, трудности ориентировки в окружающей 
среде, избирательность в контактах и проблемы коммуникации – которые имеют вторичную 
социальную природу и их появление вызвано множественными нарушениями 
функционирования организма (И.А. Аршавский, Т.А. Басилова, Л.С. Выготский, А.П. 
Гозова ).  

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации и 
многолетнему наблюдению за динамикой психического развития большого числа детей с 
тяжелыми множественными нарушениями у них имеет место один из четырех вариантов 
психического развития: 

 последовательное формирование психологических достижений возраста в 
медленном или крайне медленном темпе, при котором для перехода на новый уровень 
психического развития ребенку требуется значительно больше времени, чем при 
нормативном варианте развития;  

 минимальный темп психического развития, когда становление психологических 
достижений, характерных для определённого возраста, происходит очень медленно в 
течение нескольких лет;  

 без динамики психического развития, когда новых уровней психического развития 
не наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации;  

 регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее 
приобретенных умений и навыков.  

Определить вариант психического развития ребенка с тяжелыми множественными 
нарушениями можно путем наблюдения за темпом усвоения нового и сопоставления данных 
о динамике психического развития, полученных в ходе нескольких комплексных (не менее 
3-х) психолого-педагогических обследований. Наряду с этим следует крайне осторожно и 
коллегиально принимать решение о варианте психического развития ребенка с ТМНР при 
поступлении в образовательную организацию, если ранее он не был включен в систему 
образования и не получал систематически коррекционно-педагогическую помощь. Следует 
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учитывать тот факт, что в условиях специального обучения и без систематической 
целенаправленной профессиональной коррекционно-педагогической помощи темп 
психического развития одного и того же ребенка с ТМНР может быть разным. Очевидно, что 
достаточно точно определить темп и вариант психического развития ребенка с ТМНР можно 
только в процессе пролонгированного наблюдения за ходом его психического развития при 
реализации специального обучения в соответствии с содержанием Программы.  

Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов психолого-

педагогического обследования и мониторинг динамики психического развития позволяют 
сформулировать психолого-педагогическое заключение, наметить прогноз психического 
развития, определить виды, форму организации и содержание психолого-педагогической 
помощи.  

Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медленного 
накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможностей познания, восприятия 

сенсорной информации, осуществления практической ориентировки в окружающем 
пространстве. Сложная структура и тяжесть проявления вторичных социальных отклонений 
в развитии становятся препятствием для установления оптимальных взаимоотношений 
ребенка с внешним миром и его социализации.  

В первые месяцы жизни у детей с тяжелыми множественными нарушениями 
наблюдается угнетение функций нервной системы, слабость физиологических ответов и 
отсутствие первых психологических реакций на воздействие внешних стимулов 
(зрительных, слуховых, тактильных). Обычного сенсорного воздействия недостаточно для 
того, чтобы вызвать ответную двигательную активность в виде изменения мимики и 
рефлекторного движения конечностей. Двигательные проявления могут возникать внезапно, 
отличаться хаотичностью и стереотипностью, не иметь внешней направленности, быстро 
угасать или, напротив, вызывать общее возбуждение.  

Ответные физиологические безусловно-рефлекторные реакции, изменение поведения 
и мимики при возникновении чувства дискомфорта появляются и регистрируются только в 
возрасте 3-х-4-х месяцев при стабилизации соматического и неврологического состояний. 
Любые проявления психической активности отличаются сглаженностью и мгновенно 
угасают. Постепенно при условии, что состояние здоровья ребенка стабильно и не возникает 
острых и длительных отклонений функционирования нервной системы или соматической 
патологии, в течение всего второго полугодия жизни степень зрелости центральной нервной 
системы ребенка повышается, накапливается определенный опыт чувственного 
взаимодействия с внешней средой, в результате чего появляются непроизвольные 
генерализованные ответы на воздействие стимулов окружающей среды. Благодаря этому в 
периоды кратковременного пассивного бодрствования у детей отмечаются различные 
эмоциональные проявления: мимика удовольствия или негативизма при внешнем 
воздействии, улыбка при возникновении физиологического комфорта, удовлетворении 
потребности в эмоционально-тактильном контакте с близким взрослым, которая 
наблюдается у ребенка даже с выраженными сенсорными и двигательными нарушениями.  

Нередко новые сенсорные стимулы могут вызывать негативные ощущения и эмоции в 
силу особенностей работы центральной нервной системы и органов восприятия, а также 
различные патологические проявления психики. Они возникают по нескольким причинам. 
Во-первых, внешнее воздействие ощущается, передается и обрабатывается своеобразно в 
силу снижения функциональных возможностей или нарушения работы анализаторов, а 
также нарушения работы центральной нервной системы, в частности, головного мозга. Во-
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вторых, врожденная потребность во впечатлениях, комфорте, контакте и познании внешнего 
мира угнетена или крайне незрела. Можно отметить, что такая несоциальная форма ответа 
является типичной для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. 
Сочетание биологических факторов и их социальных последствий оказывает негативное 
влияние друг на друга и, как следствие, на психическое развитие ребенка. Все в 
совокупности становится значительным препятствием для последовательного формирования 
у детей практических способов ориентировки в окружающем мире и социальных форм 
общения с людьми, а также накопления опыта позитивного взаимодействия с внешним 
миром и знаний о нем.  

Нужно отметить, что постепенно проявляющиеся особенности поведения к 12-ти 
месяцам жизни ребенка сильно затрудняют родителям контакт с ним. В обычных условиях 
воспитания непродуктивные, патологические формы поведения часто закрепляются, а более 
совершенные социальные способы взаимодействия не формируются.  

К концу первого года жизни дети с медленным темпом психического развития 

совершают попытки целенаправленного использования своих возможностей для 
взаимодействия с окружающей средой. Они сообщают взрослому о своем состоянии и 
потребностях с помощью направленных движений рук, интонации голоса и отдельных 
вокализаций.  

В стабильном неврологическом и соматическом состоянии детям с этим вариантом 
развития на освоение каждого более совершенного уровня нужно намного больше времени, 
чем на предыдущий, что значительно увеличивает отставание от онтогенетического 
норматива на каждом возрастном этапе. Именно поэтому, начиная с второго года жизни, 
психическое развитие одних реализуется в медленном, а других – в крайне медленном темпе.  

При медленном темпе к концу раннего возраста у детей появляются кратковременная 
целенаправленная практическая познавательная активность и ориентировка в окружающей 
среде. При отсутствии выраженных двигательных нарушений дети начинают пользоваться 
ходьбой, самостоятельно могут преодолеть с ее помощью небольшое расстояние. При 
случайном попадании игрушки в руку они совершают манипулятивные действия и путем 
перебора вариантов находят способ извлечения звука, радуются результату, улыбаются и 
могут начать гулить. После совместного выполнения путем имитации могут запомнить 
простую последовательность движений руки и воспроизвести новую специфическую 
манипуляцию, но без внешнего контроля взрослого повторить ее не пытаются. Все это 
свидетельствует о готовности к усвоению простой схемы действий с предметом и скором 
переходе к самостоятельным предметным действиям. При этом наблюдать потенциальные 
возможности к овладению новыми действиями с игрушками можно крайне 
непродолжительный период времени. Утомление целенаправленной активностью с 
предметами наступает на 7-10 минуте, проявляется резким падением работоспособности и 
двигательным беспокойством. Об усталости, как и о других физиологических и 
психологических потребностях, дети информируют окружающих изменением поведения, 
отказом от сотрудничества, вспышками негативизма, двигательным беспокойством, криком. 

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при 
отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной ходьбой, 
предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение предметов, 
демонстрируют эти умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по 
памяти воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых 
действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить действия из другой 
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игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. Возможность 
самостоятельной практической ориентировки в окружающем является основой 
целенаправленной деятельности. При этом она отличается однообразием и стереотипностью.  

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык 
сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой 
инструкции. Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить 
практическую ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских движений рук. 
Дети каждый раз применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти 
результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, накопленных 
ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий, являются основным способом 
их взаимодействия со средой для достижения положительного результата. В силу быстрой 
истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой познавательной активности дети не 
всегда устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают их функциональное 
назначение. Для осознания смысла и технического назначения предметов им постоянно 
необходима обучающая помощь взрослого. Без нее дети действуют с игрушками 
нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за невозможности самостоятельно достичь 
ожидаемого результата.  

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и 
гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, но придерживаются их 
при напоминании и постоянном контроле поведения взрослым: могут забыть сообщить о 
желании туалет, есть пищу руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми 
орудиями и предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные действия, 
но согласовать движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а зрительный контроль 
затруднен. В целях коммуникации они могут использовать отдельные слова, в том числе 
усечённые, а также жесты, оказывая наряду с этим непосредственное тактильное 
воздействие на близкого взрослого. При отсутствии выраженных нарушений слуха в этом 
возрасте вербальная форма общения становится ведущей. Однако речь малопонятная, 
трудная для восприятия, т.к. речевые нарушения носят системный характер и страдают все 
компоненты речи: фонетика, фонематика, лексика, семантика, грамматический строй. 
Речевые высказывания лишены интонационной выразительности.  

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы 
взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей между людьми и 
предметами могут обеспечить им возможность установления простых причинно-

следственных связей между часто происходящими явлениями и событиями, управления 
ситуацией, овладение навыком практического решения задачи и поиска результативного 
выхода из трудной, но хорошо знакомой ситуации путем использования ранее накопленного 
практического опыта.  

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика психического 
развития при раннем начале и систематическом оказании коррекционно-педагогической 
помощи. Благодаря ей дети в раннем и дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают 
содержание всех четырех образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного 
возраста они овладевают наглядными формами мышления и различными видами детской 
деятельности, способны взаимодействовать доступным коммуникативным способом со 
взрослыми и сверстниками, соблюдать элементарные социальные нормы поведения и 
обучаться в групповой форме. Если процесс усвоения содержания каждого образовательного 
периода Программы детьми этой группы происходит быстрее и они на определённом 
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возрастном этапе демонстрируют психологические достижения целевых ориентиров 
четвертого возрастного этапа, следует собрать психолого-медико-педагогической 
консилиум, в ходе которого принять решение о дальнейшей форме и варианте Программы 
обучения.  

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в раннем 
возрасте демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и быстро истощаемую 
потребность в общении с близкими взрослыми. В силу этого бодрствование у них проходит 
достаточно пассивно. Навыком самостоятельного передвижения в пространстве они не 
овладевают. Не имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце 
третьего года жизни начинают активно использовать ползание и совершать попытки 
передвижения стоя у опоры. У детей появляется осознание возможности использования 
движений с целью познания окружающей среды, но навык выполнения произвольных 
социальных действий с предметами находится в самом начале своего становления. У детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата овладение навыком передвижения в 
пространстве происходит более длительно, может появиться в дошкольном возрасте и 
осуществляться только с помощью технических средств реабилитации (ходунков, коляски, 
дополнительной опоры).  

Низкое качество самостоятельной активности не позволяет детям ощутить 
практическую результативность социального двигательного акта. Взрослый остается для них 
единственным средством удовлетворения физических и первых психических потребностей, а 
эмоционально-ситуативное общение – ведущим способом психологического взаимодействия 
с людьми. Эмоциональное общение, тактильное и акустическое воздействие являются 
обычно приятными и желанными для малышей. Они вызывают чувство удовольствия и 
комфорта, активизируют все психические процессы и физическую активность, в том числе 
потребность в познании. Однако, в случае наличия расстройств аутистического спектра, и 
эти виды воздействия могут вызывать негативную реакцию со стороны ребенка.  

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. Однако 
долгое время осознать связь между собственным действием и его результатом не могут, в 
том числе из-за ограничения сенсорных ощущений и несовершенства восприятия. С одной 
стороны, дети не понимают своей принадлежности и роли в появлении сенсорного 
раздражителя, с другой, не могут ощутить результативности совершенного действия 
(услышать звук обычной громкости, увидеть движение деталей и т.д.). Благодаря 
постепенному накоплению сенсорного опыта и практического контакта с внешним миром 
дети начинают совершать в процессе бодрствования большое число простых манипуляций, 
которые производят руками в позе лежа на спине, редко на боку или животе, любят 
многократно стереотипно повторять их, получая от самой активности и ее результата 
удовольствие. Свои эмоции они выражают с помощью мимики, отдельных интонационно 
окрашенных вокализаций, но в большинстве случаев изменением поведения и криком. 
Именно так они информируют взрослых о своих потребностях и желаниях, в том числе о 
чувстве дискомфорта. Нарушение тонуса вызывает трудности формирования более сложных 
и точных движений, в том числе артикуляционных моторных актов, задержку в овладении 
навыком глотания и жевания, отказ от полугустой пищи и новых видов продуктов, питание 
из бутылки.  

В течение дошкольного детства они учатся использовать функциональные 
возможности сохранных анализаторов для ориентировки в окружающем пространстве. 
Совершают цепочку плохо координированных моторных актов для обследования 
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пространства, но качество ее крайне низкое. При наличии опоры или помощи взрослого 

способны преодолеть небольшое расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут 
перейти к ползанию. Если могут захватить понравившийся предмет, то захватывают его всей 
рукой, пальцы на его поверхности не распределяют, исследовательские движения совершают 
кратковременно. Ориентировку на ощущения, полученные с различных анализаторов, на 
форму предмета для подбора наиболее результативного двигательного акта они не 
осуществляют. Правильный или социально обусловленный способ действия с предметом 
обнаруживают случайно. Действуя с предметом, не могут согласовать движения рук между 
собой. Способны усвоить новый способ действия с предметом в виде специфической 
манипуляции или орудийного действия в ходе его многократного повторения в процессе 
совместно-разделенной деятельности со взрослым, т.е. готовы к переходу от ситуативно-

личностного к практическому сотрудничеству со взрослым. Отсроченное во времени новое 
специфическое манипулятивное действие с предметом по памяти воспроизвести не могут. 
Пытаются путем перебора вариантов различных моторных актов и последовательностей 
движений воссоздать верную схему. Целенаправленной активностью истощаются, бросают 
начатое и привлекают внимание взрослого доступными способами коммуникации. С 
помощью различных психологических средств пытаются управлять действиями взрослого и 
влиять на ситуацию. Они понимают смысл обращенной к ним коммуникативной 
конструкции (речевой, жестовой), если она выстроена в знакомой им последовательности. 
Способны выполнить 3-4 знакомых движения по доступной коммуникативной инструкции, 
найти названный предмет, нескольких близких взрослых (маму, бабушку и т.п.). Новые 
речевые звуки у них практически не появляются по причине значительного нарушения 
тонуса мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия осознания возможности и 
навыка произвольного управления движениями органов артикуляции и голосом. Их 
коммуникация и продуктивное взаимодействие с незнакомыми людьми и сверстниками 
затруднены. Дети не умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, очень избирательны в еде. 
При пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, самостоятельно процесс не 
контролируют. Физически и психически полностью зависимы от взрослого. Все это не 
позволяет включить их в процесс обучения в групповой форме и указывает на приоритет 
индивидуальной коррекционно-педагогической работы в сочетании с подгрупповой формой 
обучения с ограничением продолжительности занятий. Дети с крайне медленным темпом 
развития, находясь с раннего возраста в системе обучения, последовательно осваивают 
содержание каждого из четырех образовательных периодов и при условии стабильного 
состояния здоровья при завершении дошкольного образования готовы к обучению в школе в 
групповой форме. 

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом психического 
развития. Тяжесть неврологического и соматического состояний обуславливает 
особенности психической активности детей этой группы. Первые безусловно-рефлекторные 
ответы у них можно зафиксировать только к концу первого полугодия жизни. В 
последующие шесть месяцев в психическом развитии детей происходят некоторые 
положительные изменения, которые можно охарактеризовать как минимальную динамику в 
психическом развитии. Она заключается в повышении качества безусловно-рефлекторных 
реакций, а также в появлении «зоны ближайшего психического развития» в виде начатков 
становления условно-рефлекторных реакций. Благодаря чему в раннем возрасте 
физиологические ответы детей на воздействие стимулов окружающей среды отличаются не 
только постоянством, но и разнообразием. При воздействии знакомых и приятных 
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сенсорных стимулов, а также во время общения с матерью можно наблюдать первые 
положительные эмоции в виде различных мимических реакций: улыбку при чувстве 
удовольствия и ощущении комфорта. Малыши реагируют сосредоточением и остановкой 
движений в момент непосредственного ощущения сенсорного воздействия достаточной 
силы. Ребенок, имеющий остатки зрения, может фиксировать взгляд на больших ярких 
предметах. Иное поведение дети демонстрируют при контакте с новыми или неприятными 
для них стимулами. В этом случае на их лице появляется гримаса страдания и раздается 
резкий громкий монотонный плач. Появление у детей дифференцированных эмоций и 
психологических способов информирования взрослых о том, что с ними происходит, 
свидетельствует о зарождении определенного психологического отношения к сенсорному 
воздействию, а также о первых самостоятельных непроизвольных попытках положительного 
социального контакта с внешним миром и психологической потребности в этом. Плачем и 
двигательным беспокойством, вокализациями ребенок требует внимания и сенсорного 
воздействия, пытается повлиять на действия взрослого и изменить его поведение, добиться 
желаемого. Дети принимают удобное положение на руках у взрослого, могут тянуть руки в 

сторону взрослого или сенсорного стимула, удерживают вложенный в руку предмет и 
совершают с ним движение для извлечения звука, случайно могут захватывать близко 
расположенный предмет, в том числе край одежды взрослого, пытаются изменить положение 
тела во время прослеживания за его движением. Дети просыпаются ко времени кормления, 
без труда путем сосания съедают необходимый объем жидкой пищи, во время кормления 
привлекают внимание взрослого хаотической двигательной активностью, демонстрируют 
желание общения и впечатлений после насыщения, т.е. имеют разнообразные 
психологические потребности, которые могут быть удовлетворены социальным образом: 
внешним сенсорным воздействием, общением, разнообразием впечатлений, в том числе за 
счет помощи в совершении движений.  

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык произвольного 
управления своим телом. В результате чего в возрасте семи лет могут использовать свои 
моторные возможности для достижения внешнего стимула или желаемого результата: 
перевернуться на живот и обратно, совершить движение на животе по типу ползания. 
Произвольная двигательная активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. 
Сохранить равновесие и удержать позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют ноги 
непроизвольно, совершая ими движения по типу рефлекторных действий. Для них 
характерен кратковременный интерес к сенсорным раздражителям, быстрое угасание 
потребности в познавательной активности. При отсутствии выраженных двигательных 
нарушений они действуют с игрушками манипулятивно, специфические действия не 
осваивают. Ориентировки в свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, 
полученных с кисти руки, дети не осуществляют. Новое социальное действие с предметом 
они усваивают после многократного его совместного выполнения со взрослым. 
Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, после чего переходят к однотипному 
манипулированию. Ориентировочно-исследовательская активность и имитация у них 
несовершенны.  

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. Просьб близких 
дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого достаточной громкости лишь 
проявляют ориентировочную реакцию. Сами свои голосовые возможности для контакта со 
взрослым используют элементарным образом. В случае возникновения физиологических или 
психологических потребностей они недолго вокализируют, могут менять интонацию, 
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поведение и мимику, постепенно начинают кричать или монотонно плакать. Негативные 
эмоции выражают бурно, успокаиваются долго, только на руках у близкого взрослого, 
переключаемость психических процессов нарушена. 

Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с минимальным 
темпом психического развития является мало социальным. Процесс психического развития в 
обычных условиях воспитания происходит искаженно, «социальный вывих» постепенно 
усугубляется, в связи с чем дети не могут самостоятельно установить положительное и 
развивающее взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, 
овладеть координацией, произвольностью и социальной обусловленностью движений, в том 
числе социальными проявлениями эмоций, умением усваивать новое в ходе практического 
сотрудничества и общения со взрослым. В лучшем случае к концу дошкольного возраста они 
начинают самостоятельно использовать двигательные возможности для познания 
окружающей среды (захват и манипулирование предметом, изменение положения тела в 
пространстве), элементарные социальные средства коммуникации (мимику, вокализации). 
Малыши с данным вариантом психического развития, как правило, имеют тяжелые 
сочетанные пороки развития головного мозга, значительное снижение функциональных 
возможностей анализаторов и двигательного аппарата. В раннем и дошкольном возрасте они 
осваивают содержание четырех образовательных периодов в неполном объеме. В силу чего в 
начале школьного обучения должны быть созданы условия для освоения ими 
незавершенного содержания дошкольного периода обучения и появления характерных для 
него основных психологических достижений в пяти образовательных областях. 

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания является вариант 
стагнации психического развития. Он достаточно редкий, но имеет место в 
педагогической практике. При стагнации психического развития у детей последовательного 
овладения более совершенными психологическими достижениями в раннем и дошкольном 
возрасте не происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим миром остается 
на уровне безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных ответов, проявления и 
удовлетворения физиологических (усталость, чувство голода, дискомфорт) и в редких 
случаях элементарных психологических потребностей (впечатления, контакт со средой). 
Данный вариант развития имеет место у детей с аномалиями строения и тяжелыми 
объёмными поражениями вещества головного мозга, снижением функциональных 
возможностей или тотальным поражением двигательного аппарата. Дети этой группы в 
раннем и дошкольном возрасте, находясь в системе обучения, могут освоить содержание 
первых двух образовательных периодов, а при стабильном неврологическом и соматическом 
состояниях, наличии потенциальных возможностей развития приступить к освоению 
содержания третьего образовательного периода.  

Регресс психического развития с утратой психологических достижений возраста 
наблюдается в силу ухудшения неврологического и соматического состояний, которое может 
иметь различную природу и наблюдаться, в том числе при наследственных и генетических 
заболеваниях. В этом случае психическое развитие детей может регрессировать до уровня 

безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации состояния постепенно 
совершенствоваться, согласно имеющимся физическим возможностям организма. В этом 
случае необходимо тщательно подбирать образовательный период обучения, своевременно 
проводить психолого-педагогическую диагностику с целью оценки успешности освоения 
содержания и принятия решения о возможности овладения содержанием следующего 
образовательного периода.  
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Все вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного подхода к 
организации образовательного процесса. При нем медицинские методы сохранения и 
укрепления здоровья сочетаются с систематической коррекционно-педагогической помощью 
для последовательного развития психических возможностей и социализации детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития. Социальная природа вторичных 
отклонений в развитии требует изменения социальных условий среды и применения 
специальных методов обучения и воспитания с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ТМНР. Наряду с характерными для всех детей с ОВЗ особыми 
образовательными потребностями, у детей с ТМНР имеют место специфические. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и 
минимальным темпами психического развития можно отнести следующие: 

 учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении 
подходящего режима обучения и продолжительности активного досуга; 

 создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 
 систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств 

коррекции (очки, слуховые аппараты, FM – системы, индукционные петли, кохлеарные 
импланты, ходунки-опоры, вертикализаторы и др.);  

 использование приема совместно-разделенной деятельности как ведущего способа 
присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 

 реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных жизненных 
ситуациях; 

 выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития;  
 подбор и систематическое использование индивидуализированной системы 

доступной коммуникации в соответствии с возможностями ребенка; 
 индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий 

высокой и средней интенсивности во время развивающих занятий;  
 более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции ребенка; 
 регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а также 

видов деятельности во время специальных развивающих занятий и во время 
самостоятельной активности, досуга;  

 многократное предъявление во время развивающих занятий различных сенсорных 
раздражителей для накопления необходимого практического и сенсорного опыта; 

 периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 
полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного досуга и 
активности; 

 создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во время 
самостоятельной активности; 

 постепенное расширение практического опыта за счет специальной организации 
взрослым совместной активности со сверстниками и новыми людьми с целью формирования 
социальных навыков и средств коммуникации; 

 постепенное расширение практического опыта за счет овладения элементарными 
навыками самообслуживания; 

 увеличение временных промежутков на освоение более совершенных 
психологических достижений и способов психологического взаимодействия с внешним 
миром.  
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Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие специфические 
психологические и образовательные потребности: 

 щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при стабильном 

соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно 
изменен на средний;  

 ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при 
ухудшении соматического или неврологического состояний;  

 индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных пособий 
высокой и средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 

 систематическая организация взрослым психической активности ребенка в период 
бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его контакта с 
социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии, новизне и 
впечатлениях; 

 регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время 
развивающих занятий и в период бодрствования для формирования потребности и привычки 
к взаимодействию с внешним миром и восприятию нового; 

 постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время 
развивающего общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

 создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной 
активности в период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 
У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 
опорнодвигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 
развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 
деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 
энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 
других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 
черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 
центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 
различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 
реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 
приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 
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ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие проявлений ЗПР 
обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур 
мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 
дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 
психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 
ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 
49; 51].  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 
основных варианта ЗПР [26].  

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 
первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 
Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 
«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 
Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 
произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 
психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 
утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 
органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 
факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервнопсихической сфере ребенка. Это 
приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 
развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 
снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 
способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 
формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 
повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 
квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 
коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 
выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. 
Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функции регуляции 
психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают 
звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 
познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 
возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 
целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 
ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 
игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  
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И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]:  
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 
ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 
Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебральноорганического генеза, с 
выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 
инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 
психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 
тяжелой формой ЗПР церебральноорганического генеза, обнаруживающие первичную 
дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 
пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 
регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 
недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 
регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой 
сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 
разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 
коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 
низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 
продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой 
психомоторного и речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 
центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению 
к детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 
интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь общую 
задержку психомоторного и речевого развития.  

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 
становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 
познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, 
сенсорном, когнитивном и речевом развитии.  

Ранний возраст особый период становления органов и систем, формирования их 
функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд 
особенностей.  

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 
характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 
поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие 
скачков в развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития.  
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Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 
навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное 
заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти 
утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации.  

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 
созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них 
существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для 
развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной 
деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в 
рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. 
Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности ребенка, его 
мышления и речи.  

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 
состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. 
Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на 
состояние его нервнопсихической сферы.  

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 
окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 
состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 
окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно 
замедляется темп развития ребенка.  

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 
формирование положительных эмоций залог полноценного становления личности ребенка, 
коммуникативной и познавательной активности.  

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 
неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и 
раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте 
затруднена. При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная 
симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого 
ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или 
нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 
нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического 
повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а 
значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют временной 
разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 
должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности развития 
общей и мелкой моторики, сенсорноперцептивной деятельности, речи, эмоционального 
развития и коммуникативного поведения.  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 
психомоторного и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 
трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей 
задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания 
психических функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в 
силу незрелости нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция 
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созревания двигательных и общих психических функций. Перечислим некоторые 
проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца 
позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие 
формирование локомоторных навыков;  

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции;  
- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на 

предмете;  
- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  
- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, 

запаздывание реакции на имя;  
- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций;  
- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: 

ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест; - 
склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;  

- снижение привязанности к матери;  
- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению;  
- нарушения сна и бодрствования. Наличие перечисленных признаков указывает на 

вероятность интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку 
психоречевого развития.  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 
психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 
являются следующие:  

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 
сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  
- снижение познавательной активности;  
- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  
- недоразвитие предметно-практической деятельности;  
- несформированность возрастных форм поведения.  
В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается 
на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 
формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 
детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются:  

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 
мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 
координационных способностей;  

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 
многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного 
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запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, 
нарушения фонематической стороны речи;  

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 
внимания и способность к переключению снижены. Последствия воздействия 
неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов проявляются в недоразвитии 
ориентировочной основы познавательной деятельности:  

• снижение познавательной активности;  
• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками;  
• повышенная утомляемость, истощаемость.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 
проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 
деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 
основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 
быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 
незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 
недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 
же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 
данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они 
с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 
осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 
осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 
них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 
слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 
игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 
наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 
мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 
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усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 
дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 
операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 
Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 
возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 
формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 
знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 
ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 
необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 
информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 
предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 
требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 
событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 
отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 
ребенка при освоении образовательной программы [2; 53].  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 
Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 
поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 
наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 
самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 
ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 
и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 
не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 
используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 
правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 
внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 
складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности [6; 45].  
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Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  
• низкая речевая активность;  
• бедность, недифференцированность словаря;  
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 
дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи 
к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 
характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль 
и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 
дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 
познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 
формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 
образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 
достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к началу школьного обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей  
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер 
и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического или 
периферического типа. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата 
наблюдается у 5-7 % детей. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут 
носить как врожденный, так и приобретенный характер.  

Отклонения в развитии у детей этой категории отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. В 
зависимости от причин и времени действия вредных факторов выделяются следующие виды 
патологии опорно-двигательного аппарата: - заболевания нервной системы – детский 
церебральный паралич (ДЦП); полиомиелит; - врожденная патология опорно-двигательного 
аппарата – врожденный вывих бедра; кривошея; косолапость и другие деформации стоп; 
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аномалии развития позвоночника; недоразвитие и дефекты конечностей; артрогрипоз 
(врожденное уродство); - приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 
аппарата – травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей; 
полиартрит; заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); системные 
заболевания скелета (хондрострофия, рахит).  

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и 
повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства этих детей наблюдаются 
сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект 
(задержка формирования, нарушение или утрата двигательных функций).  

Двигательные расстройства у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
могут иметь различную степень выраженности. При тяжелой степени двигательных 
нарушений ребенок не овладевает навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он 
не может самостоятельно обслуживать себя. При средней степени двигательных расстройств 
дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 
приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.). Они не в состоянии самостоятельно 
передвигаться по городу, ездить на транспорте.  

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 
манипулятивной функции. При легкой степени двигательных нарушений дети ходят 
самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его пределами. Могут самостоятельно 
ездить на городском транспорте. Они полностью себя обслуживают, у них достаточно 
развита манипулятивная деятельность. Однако у детей могут наблюдаться неправильные 
патологические позы и положения, нарушения походки, их движения недостаточно ловкие, 
замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки функциональных возможностей 
кистей и пальцев рук (мелкой моторики).  

Большинство детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата составляют дети 
с церебральными параличами (89%). Детский церебральный паралич (ДЦП) – 

полиэтиологическое неврологическое заболевание, возникающее вследствие раннего 
органического поражения центральной нервной системы, которое нередко приводит к 
инвалидности. ДЦП возникает под влиянием различных неблагоприятных факторов, 
воздействующих во внутриутробном (пренатальном) периоде, в момент родов 
(интранатальном) или на первом году жизни (в раннем постнатальном периоде). Наибольшее 
значение в возникновении ДЦП придается сочетанию поражения мозга во внутриутробном 
периоде и в момент родов. Детский церебральный паралич проявляется в виде различных 
двигательных, психических и речевых нарушений.  

Ведущими в клинической картине ДЦП являются двигательные нарушения, которые 
часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций 
других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными 
приступами. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под 
действием лечения состояние ребенка, как правило, улучшается. Психические и речевые 
расстройства, также как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и может 
наблюдаться целая гамма различных сочетаний.  

Классификация Семеновой К.А.:  
1) спастическая диплегия;  
2) двойная гемиплегия;  
3) гемипаретическая форма; 
4) гиперкинетическая форма;  
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5) атонически-астатическая форма.  
Спастическая диплегия (синдром Литля) -наиболее часто встречающаяся форма 

ДЦП. Характеризуется тетрапарезом (но нижние конечности затронуты в большей степени, 
чем верхние). Тяжесть речевых, психических и двигательных нарушений может быть 
различной. 70–80% - имеют нарушения речи в форме стертой спастико- паретической 
дизартрии, задержки речевого развития, реже – моторной алалии. Нарушения психики 
обнаруживаются у большинства детей. Чаще всего они проявляются в виде задержки 
психического развития. Часть детей имеют умственную отсталость разной степени тяжести. 
Многие дети не ориентируются в схеме своего тела, не понимаютинструкции по ориентации 
в пространстве (не могут показать верх, низ), неправильно используют конструкции. 
Страдают графические навыки. Словесно-логическое мышление развито лучше, чем 
наглядно-действенное. Плохо дифференцируют цвета, геометрические фигуры, плохо 
распознают знаки, сходные по начертанию. Вялые, тормозимые.  

Спастическая диплегия – прогностически благоприятная форма ДЦП в плане 
преодоления психических и речевых расстройств и менее благоприятная в отношении 
становления двигательных функций.Лишь 20-25% детей способны самостоятельно 
передвигаться (без поддержки и подручных средств), около 40- 50% передвигаются, 
используя костыли, канадские палочки или на коляске. Степень социальной адаптации 
может достигать уровня здоровых людей при условии сохранного интеллекта и достаточном 
развитии манипулятивной функции рук. Ребенок, страдающий спастической диплегией, 
может научиться обслуживать себя, писать, овладеть рядом трудовых навыков.  

Двойная гемиплегия. Самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место 
тотальное поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. Характеризуется 
тетрапарезом (поражение обеих пар конечностей). Двигательные расстройства выражены в 
равной степени в руках и ногах или в руках в большей степени. Произвольная моторика 
отсутствует или резко ограничена, дети обездвижены, функция рук практически не 
развивается. У всех детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой 
спастико-ригидной дизартрии. У большинства детей (90%) отмечается выраженная 
умственная отсталость. Прогноз двигательного, психического и речевого развития 
неблагоприятный. В большинстве случаев эти дети необучаемы, не способны к 
самообслуживанию и простой трудовой деятельности.  

Гемипаретическая форма. Эта форма заболевания характеризуется поражением 
одноименных руки и ноги. Рука обычно повреждается в большей степени, чем нога. В 
зависимости от локализации поражения при этой форме ДЦП могут наблюдаться различные 
нарушения. Правосторонний гемипарез встречается чаще, чем левосторонний. 
Правосторонняя гемипаретическая форма: нарушены гностические функции, 
пространственные нарушения, зеркальное письмо, нарушения речи в форме дислексия, 
дисграфия, нарушение функций счета, снижение слуховых функций (повышенный порог 
восприятия, плохая слуховая память, нарушения фонематического восприятия, непонимание 
обращенной речи). Левосторонняя: патология эмоционально-волевой сферы (эмоциональная 
тупость, инертность, низкая способность к саморегуляции, частая немотивированная резкая 
смена настроения, жестокость, агрессивность). Патология речи отмечается у 30-40% детей, 
чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. Степень 
интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки психического развития до 
глубоко интеллектуального дефекта. Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с 
тяжестью двигательных нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев 
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благоприятный при условии своевременного начала и адекватности лечебно-коррекционного 
воздействия. Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность самообслуживания 
зависит от степени поражения руки. Однако даже при выраженном ограничении функции 
руки, но сохранном интеллекте дети обучаются пользоваться ею. Обучаемость и уровень 
социальной адаптации зависит от степени нарушения интеллектуальной сферы.  

Гиперкинетическая форма характеризуется нарушением мышечного тонуса и 
спазмами мышц.Двигательные нарушения проявляются в виде непроизвольных 
насильственных движениях (тяжелые гиперкинезы), которые возникают непроизвольно, 
усиливаются при движении, волнении или утомлении, а также при попытках произвольных 
движений. Гиперкинезы могут охватывать мышцы лица, языка, головы, шеи, туловища, 
верхних и нижних конечностей. У части детей отмечаются судороги. Нарушения речевой 
функции встречаются у 90% больных, чаще в форме гиперкинетической дизартрии, ЗПР — у 
50%, нарушения слуха у 25-30%.Интеллект в большинстве случаев развивается вполне 
удовлетворительно, а необучаемыми дети могут оказаться в связи с тяжелыми 
расстройствами речи и произвольной моторики из-за гиперкинезов. Прогностически это 
вполне благоприятная форма в отношении обучения и социальной адаптации.  

Атонически-астатическая форма. У большинства детей отмечаются речевые 
нарушения в виде задержки речевого развития, атактической дизартрии, может иметь место 
алалия. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, нарушения 
равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушения ощущения равновесия и координации 
движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений). Важную роль в 
структуре психического дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой 
зависит степень снижения интеллекта. При поражении только мозжечка: дети робкие, 
боязливые малоинициативны, у многих проявляется страх падения и передвижения, тяжело 
переживают свой дефект, у них наблюдается вязкость мышления, нарушением внимания, 
задержано формирование навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка сочетается с 
поражением лобных отделов мозга, у детей отмечается выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности, некритичность к своему дефекту, расторможенность, 
агрессивность. В 55% случаев помимо тяжелых двигательных нарушений у детей с этой 
формой церебрального паралича имеет место тяжелая степень умственной отсталости. У 
большинства детей наблюдается смешанная форма ДЦП, т. е. сочетание различных 
двигательных расстройств.  

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 
специфических особенностей. К ним относятся: неравномерный, дисгармоничный характер 
нарушений отдельных психических функций; выраженность астенических проявлений 
(повышенная утомляемость, истощаемость всех нервнопсихических процессов); сниженный 
запас знаний и представлений об окружающем мире. Дети с церебральным параличом не 
знают многих явлений окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего 
имеют представления лишь о том, что было в их практическом опыте. Это обусловлено 
вынужденной изоляцией, ограничениями контактов со сверстниками и взрослыми людьми в 
связи с длительной обездвиженностью или трудностями передвижения; затруднениями 
познания окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности, связанными 
с проявлениями двигательных и сенсорных расстройств. Несформированность высших 
корковых функций является важным звеном нарушений познавательной деятельности при 
ДЦП. Чаще всего страдают отдельные корковые функции, то есть характерна парциальность 
их нарушений. Прежде всего, отмечается недостаточность пространственных и временных 
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представлений. У детей выражены нарушения схемы тела. Значительно позже, чем у 
здоровых сверстников, формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела. 
Дети с трудом определяют их на себе и на других людях. Затруднена дифференциация 
правой и левой стороны тела. Многие пространственные понятия («спереди», «сзади», 
«между», «вверху», «внизу») усваиваются с трудом. Дети с трудом определяют 
пространственную удаленность: понятия «далеко», «близко», «дальше, чем» заменяются у 
них определениями «там» и «тут». Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, 
отражающих пространственные отношения («под», «над», «около»). Дошкольники с 
церебральными параличами с трудом усваивают понятия величины, недостаточно четко 
воспринимают форму предметов, плохо дифференцируют близкие формы – круг и овал, 
квадрат и прямоугольник. Значительная часть детей с трудом воспринимают 
пространственные взаимоотношения. У них нарушен целостный образ предметов (не может 
сложить из частей целое – собрать разрезную картинку, выполнить конструирование по 
образцу из палочек или строительного материала). Часто отмечаются 
оптикопространственные нарушения. В этом случае детям трудно копировать 
геометрические фигуры, рисовать, писать. Часто выражена недостаточность 
фонематического восприятия, стереогноза, всех видов праксиса (выполнение 
целенаправленных автоматизированных движений). У многих отмечаются нарушения в 
формировании мыслительной деятельности. У некоторых детей развиваются 
преимущественно наглядные формы мышления, у других – наоборот, особенно страдает 
наглядно-действенное мышление при лучшем развитии словесно-логического. Для 
психического развития при ДЦП характерна выраженность психоорганических проявлений – 

замедленность, истощаемость психических процессов.  
Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти. 
Большое количество детей отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся 
в пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 
пониженной переключаемости психических процессов. Низкая умственная 
работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, характеризующимся 
быстро нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. Наиболее 
отчетливо он проявляется в школьном возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. 
При этом нарушается обычно целенаправленная деятельность.  

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 
разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у 
других наблюдается задержка психического развития, у части детей имеет место умственная 
отсталость. Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 
встречаются относительно редко.  

Расстройства эмоционально-волевой сферы. При ДЦП нарушено формирование не 
только познавательной деятельности, но и личности. У одних детей расстройства 
эмоционально-волевой сферы проявляются в виде повышенной эмоциональной 
возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других – в виде 
заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 
сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Нарушения поведения встречаются 
достаточно часто и могут проявляться в виде 8 двигательной расторможенности, агрессии, 
реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать 
состояние полного безразличия, равнодушия, безучастного отношения к окружающим. 
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Следует подчеркнуть, что нарушения поведения отмечаются не у всех детей с церебральным 
параличом; у детей с сохранным интеллектом – реже, чем у умственно отсталых, а у 
спастиков – реже, чем у детей с атетоидными гиперкинезами. У детей с церебральным 
параличом отмечаются нарушения личностного развития. Нарушения формирования 
личности при ДЦП связаны с действием многих факторов (биологических, психологических, 
социальных). Помимо реакции на осознание собственной неполноценности, имеет место 
социальная депривация и неправильное воспитание. Выделяются три типа личностных 
нарушений у учащихся с церебральным параличом: личностная незрелость; астенические 
проявления; псевдо-аутические проявления. Основным признаком личностной незрелости у 
детей с ДЦП является недостаточность волевой деятельности. В своих поступках они 
руководствуются в основном эмоцией удовольствия, желанием настоящей минуты. Для этих 
детей характерны нарушения целенаправленной деятельности. Они эгоцентричны, не 
способны сочетать свои интересы с интересами других и подчиняться требованиям 
коллектива. Специфическим условием развития этого типа отклонений является 
неправильное воспитание, ограничение деятельности и общения. Дети с астеническими 
проявлениями отличаются повышенной чувствительностью к различным раздражителям, 
эмоциональной возбудимостью, истощаемостью, часто заторможенностью в поведении, 
которая проявляется в виде пугливости, страха перед всем новым, неуверенности в своих 
силах. У этих детей часто возникают ситуационные конфликтные переживания в связи с 
неудовлетворением их стремления к лидерству. Этому в значительной степени способствует 
воспитание по типу гиперопеки, которая ведет к подавлению естественной активности 
ребенка. Характерной для этих детей является склонность к конфликтам с окружающими. 
Они требуют к себе постоянного внимания, одобрения своих действий. В противном случае 
возникают вспышки недовольства, гнева, которые обычно заканчиваются слезами, отказом 
от еды, от устного общения с определенными лицами, в уходах из дома или из школы. 
Значительно реже как результат протеста может возникать суицидальное поведение, которое 
проявляется либо только в мыслях и представлениях, либо в совершении суицидальной 
попытки. Псевдо-аутистический тип развития личности проявляется у детей с тяжелыми 
формами ДЦП. Эти дети склоны к уединению, у них наблюдаются коммуникативные 
нарушения, а также уход в мир собственных  мечтаний и грез. Причиной этих нарушений 
чаще всего является неправильное, изнеживающее воспитание больного ребенка и реакция 
на физический дефект.  

Специфика речевых нарушений у детей с ДЦП. В сложной структуре нарушений у 
детей с церебральным параличом значительное место занимают речевые расстройства, 
частота которых составляет до 85%. Особенности нарушений речи и степень их 
выраженности зависят в первую очередь от локализации и тяжести поражения мозга. В 
основе нарушений речи при ДЦП лежит не только повреждение определенных структур 
мозга, но и более позднее формирование или недоразвитие тех отделов коры головного 
мозга, которые имеют важнейшее значение в речевой и психической деятельности. 
Отставание в развитии речи при ДЦП связано также с ограничением объема знаний и 
представлений об окружающем, недостаточностью предметно-практической деятельности и 
социальных контактов. При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается 
процесс формирования речи. Задержка речевого развития отмечается уже с доречевого 
периода, который затягивается при ДЦП на 2-3 года. К году у детей с церебральным 
параличом наблюдается снижение потребности в речевом общении и низкая голосовая 
активность. Дети часто предпочитают общаться жестом, мимикой, криком. В лучшем случае 
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ребенок может произносить всего одно-два слова. Нарушение формирования голосовых 
реакций сочетается со слабостью слуховых дифференцировок на голос, интонацию, с 
трудностями локализации звука в пространстве и недостаточностью слухового внимания, 
что задерживает развитие начального понимания обращенной речи. Индивидуальные сроки 
появления речи у детей с церебральным параличом значительно колеблются, что зависит от 
локализации и тяжести поражения мозга, состояния интеллекта, времени начала и 
адекватности коррекционно-логопедической работы. Чаще всего дети начинают произносить 
первые слова примерно в 2-3 года. Значительный скачок в развитии речи при проведении 
коррекционно-логопедических занятий наблюдается к концу третьего года жизни. Как 
правило, фразовая речь формируется к 4-5 годам; в старшем дошкольном возрасте (5 – 7 лет) 
идет ее интенсивное развитие. При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования 
лексической, грамматической и фонетико-фонематической сторон речи. У всех детей с 
церебральными параличами в результате нарушения функций артикуляционного аппарата 
недостаточно развита прежде всего фонетическая сторона речи, стойко нарушено 
произношение звуков. На начальном этапе речевого развития многие звуки отсутствуют, в 
дальнейшем часть из них произносится искаженно либо заменяется близкими по 
артикуляции, что приводит к общей невнятности речи. Для многих детей с церебральными 
параличами характерно атипичное (патологическое) усвоение фонем, не совпадающее с 
последовательностью их усвоения при нормальном онтогенезе. При ДЦП у многих детей 
отмечаются нарушения фонематического восприятия, что вызывает у детей трудности 
звукового анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на слух, не выделяют звуки в 
словах, не могут повторить слоговые ряды. В более легких случаях отмечаются трудности 
звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми звуками. У большинства детей 
отмечаются своеобразные нарушения лексического строя речи. При ДЦП лексические 
нарушения обусловлены спецификой заболевания. Количественное ограничение словаря и 
медленное его формирование при спонтанном развитии в значительной степени связаны с 
ограничением объема, несистематизированностью, неточностью, а иногда и ошибочностью 
знаний и представлений об окружающем. Дети обладают ограниченными лексическими 
возможностями, не располагают необходимыми языковыми средствами для характеристики 
различных предметов и явлений окружающего мира. Своеобразное формирование 
словарного запаса находит свое выражение в нарушении усвоения многих языковых 
категорий. Особенно ограничен запас слов, обозначающих действия, признаки и качества 
предметов. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении предлогов, 10 
словосочетаний с предложными конструкциями, а также слов, обозначающих 
пространственно-временные отношения, абстрактные понятия. С трудом усваиваются 
лексические значения слов (иногда вычленяют в слове только конкретное значение, не 
понимая его истинного смысла; заменяют одно значение слова значением другого, 
совпадающим с ним по звучанию). Дети затрудняются в установлении функциональной 
общности между значениями многозначного слова. Часто у детей с церебральным параличом 
отмечаются нарушения формирования грамматического строя речи, которые зачастую 
обусловлены лексическими расстройствами. Грамматические формы и категории 
усваиваются крайне медленно и с большим трудом, что во многом обусловлено 
ограничением речевого общения, нарушением слухового восприятия, внимания, низкой 
речевой активностью и недоразвитием познавательной деятельности. Дети испытывают 
трудности при построении предложений, согласовании слов в предложении, употреблении 
правильных падежных окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, пропуски 
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слов, незаконченность предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, 
вот и др.). Даже к началу обучения в школе большинство детей с церебральным параличом 
практически не умеют пользоваться средствами грамматического оформления предложений. 
У них отчетливо выявляется недостаточная сформированность связной речи. Возрастная 
динамика речевого развития детей с церебральными параличами во многом зависит от 
состояния интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем более благоприятная динамика 
развития речи, лучше результаты логопедической работы. У детей с церебральным 
параличом выделяются различные формы речевых нарушений. Они редко встречаются в 
изолированном виде. Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП – дизартрия. 
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 
иннервации речевой мускулатуры. Дизартрия является следствием органического поражения 
центральной нервной системы, при котором расстраивается двигательный механизм речи. 
Ведущими дефектами при дизартрии являются нарушения звукопроизносительной стороны 
речи и просодики (мелодико-интонационной и темпо-ритмической характеристик речи), 
нарушения речевого дыхания, голоса. Также при дизартрии наблюдаются нарушения тонуса 
артикуляционных мышц (языка, губ, лица, мягкого неба) по типу спастичности, гипотонии, 
дистонии; нарушения подвижности артикуляционных мышц, гиперсаливация, нарушение 
акта приема пищи (жевания, глотания), синкенизии др. Разборчивость речи при дизартрии 
нарушена, речь смазанная, нечеткая. При тяжелых поражениях центральной нервной 
системы у некоторых детей с ДЦП наблюдается анартрия – полное или почти полное 
отсутствие речи при наличии ярко выраженных центральных речедвигательных синдромов. 
Значительно реже, при поражении левого полушария (при правостороннем гемипарезе) 
наблюдается алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 
поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде 
развития ребенка. У некоторых детей с церебральным параличом может отмечаться 
заикание. Почти все дети с церебральным параличом с трудом овладевают навыками чтения 
и письма. Нарушения письменной речи – дислексия и дисграфия – обычно сочетаются с 
недоразвитием устной речи. У большинства детей с ДЦП отмечаются разноуровневые, 
вариативные специфические сочетания нарушений в развитии двигательных, психических и 
речевых функций. Для многих детей характерно неравномерное отставание по всем линиям 
развития (двигательному, психическому, речевому), для остальных – равномерное. Все эти 
нарушения развития затрудняют образование и социальную адаптацию детей с 
церебральным параличом.  

Психолого-педагогическая характеристика  
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ  

Для нормальной речевой деятельности необходима целостность и сохранность всех 
структур мозга. Особое значение для речи имеют слуховая, зрительная и моторная системы.  

Речь формируется в процессе общего психофизического развития ребенка. В период 
от одного года до пяти лет у здорового ребенка постепенно формируются фонематическое 
восприятие, лексико-грамматическая сторона речи, развивается нормативное 
звукопроизношение. На самом раннем этапе развития речи ребенок овладевает голосовыми 
реакциями в виде вокализации, гуления, лепета. В процессе развития лепета произносимые 
ребенком звуки постепенно приближаются к звукам родного языка. К одному году ребенок 
понимает значения многих слов и начинает произносить первые слова. После полутора лет у 
ребенка появляется простая фраза (из двух-трех слов), которая постепенно усложняется. 
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Собственная речь ребенка становится все более правильной фонологически, морфологически 
и синтаксически.  

К трем годам обычно сформированы основные лексико-грамматические конструкции 
обиходной речи. В это время ребенок переходит к овладению развернутой фразовой речью. 
К пяти годам развиваются механизмы координации между дыханием, фонацией и 
артикуляцией, что обеспечивает достаточную плавность речевого высказывания. К пяти-

шести годам у ребенка также начинает формироваться способность к звуковому анализу и 
синтезу. Нормальное развитие речи позволяет ребенку перейти к новому этапу — овладению 
письмом и письменной речью. К условиям формирования нормальной речи относятся 
сохранная ЦНС, наличие нормального слуха и зрения и достаточный уровень активного 
речевого общения взрослых с ребенком.  

Причины речевых нарушений  

Среди причин, вызывающих нарушения речи, различают биологические и социальные 
факторы риска.  

Биологические причины развития речевых нарушений представляют собой патогенные 
факторы, воздействующие главным образом в период внутриутробного развития и родов 
(гипоксия плода, родовые травмы и т. п.), а также в первые месяцы жизни после рождения 
(мозговые инфекции, травмы и т. п.)  

Социально-психологические факторы риска связаны главным образом с психической 
депривацией детей. Особое значение имеет недостаточность эмоционального и речевого 
общения ребенка со взрослыми. Отрицательное воздействие на речевое развитие также 
могут оказывать необходимость усвоения ребенком младшего дошкольного возраста 
одновременно двух языковых систем, излишняя стимуляция речевого развития ребенка, 
неадекватный тип воспитания ребенка, педагогическая запущенность, т. е. отсутствие 
должного внимания к развитию речи ребенка, дефекты речи окружающих. В результате 
действия этих причин у ребенка могут наблюдаться нарушения развития различных сторон 
речи.  

Механизмы и симптоматика речевой патологии рассматриваются с позиций 
клинико-педагогического подхода. При этом выделяются следующие расстройства: 
дислалия, нарушения голоса, ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия, дисграфия и 
дислексия.  

Основные виды речевых нарушений  

Дислалия – нарушение звукопроизношения. При дислалии слух и иннервация мышц 
речевого аппарата остаются сохранными. Нарушение звукопроизношения при дислалии 
связано с аномалией строения артикуляционного аппарата либо особенностями речевого 
воспитания. В связи с этим различают механическую и функциональнуюдислалию. 
Механическая (органическая) дислалия связана с нарушением строения артикуляционного 
аппарата: неправильный прикус, неправильное строение зубов, неправильное строение 
твердого нёба, аномально большой или маленький язык, короткая уздечка языка, данные 
дефекты затрудняют нормальное произношение звуков речи. Функциональнаядислалия чаще 
всего связана: с неправильным речевым воспитанием ребенка в семье («сюсюканьем», 
использованием «нянькиного языка» при общении взрослых с ребенком); неправильным 
звукопроизношением взрослых в ближайшем окружении ребенка; педагогической 
запущенностью, незрелостью фонематического восприятия. Нередко функциональная 
дислалия наблюдается у детей, которые в раннем дошкольном возрасте овладевают сразу 
двумя языками, при этом может наблюдаться смещение звуков речи двух языковых систем. 
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У ребенка с дислалией может быть нарушение произношения одного или нескольких звуков, 
трудных по артикуляции (свистящих, шипящих, р, л). Нарушения звукопроизношения могут 
проявляться в отсутствии тех или иных звуков, искажениях звуков или их заменах. В 
логопедической практике нарушения произношения звуков носят следующие названия: - 

сигматизм (недостаток произношения свистящих и шипящих звуков); ротацизм (недостаток 
произношения звуков р-р’); - ламбдацизм (недостаток произношения звуков л-л’); - дефекты 
произношения нёбных звуков (недостаток произношения звуков к-к’, г-г’, х-х’, й); - дефекты 
озвончения (вместо звонких звуков произносятся их глухие пары); - дефекты смягчения 
(вместо твердых звуков произносятся их мягкие пары). У детей с дислалией, как правило, не 
отмечается нарушений речевого развития, т. е. лексикограмматическая сторона речи 
формируется в соответствии с нормой. Известно, что формирование нормативного 
звукопроизношения у детей происходит постепенно до четырех лет. Если у ребенка после 
четырех лет наблюдаются дефекты звукопроизношения, необходимо обратиться к логопеду. 
Однако специальную работу по развитию звукопроизносительной стороны речи при ее 

нарушении можно начинать и раньше.  
Ринолалия – нарушение звукопроизношения и тембра голоса, связанное с 

врожденным анатомическим дефектом строения артикуляционного аппарата. 
Анатомический дефект проявляется в виде расщелины (незаращения) на верхней губе, десне, 
твердом и мягком нёбе. В результате этого между носовой и ротовой полостью имеется 
открытая расщелина (отверстие) либо расщелина, прикрытая истонченной слизистой 
оболочкой. Часто расщелины сочетаются с различными зубочелюстными аномалиями. Речь 
ребенка при ринолалии характеризуется невнятностью из-за назализованности (гнусавости) 
голоса и нарушения произношения многих звуков. Чем обширнее расщелина, тем сильнее 
сказывается ее отрицательное влияние на формирование звуковой стороны речи. В тяжелых 
случаях речь ребенка не понятна для окружающих. Нарушения в строении и деятельности 
речевого аппарата при ринолалии обусловливают отклонения в развитии не только звуковой 
стороны речи. В разной степени страдают все структурные компоненты языковой системы. 
Дети, страдающие ринолалией, нуждаются в ранней диспансеризации, ортодонтическом и 
хирургическом лечении. Логопедическая помощь таким детям необходима как в до-, так и в 
послеоперационный период. Она должна быть систематической и достаточно длительной.  

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной стороны 
речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. Дизартрия 
связана с органическим поражением нервной системы, в результате чего нарушается 
двигательная сторона речи. Это нарушение может возникать как у детей, так и у взрослых. 
Причиной дизартрии в детском возрасте является поражение нервной системы главным 
образом во внутриутробном или родовом периоде жизни нередко на фоне церебрального 
паралича. При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, 
голосообразования, темпа, ритма речи и интонации. Степень выраженности дизартрии 
бывает разной: от полной невозможности произнесения речевых звуков (анартрия) до еле 
заметной слушателю нечеткости произношения (стертая дизартрия), что зависит от 
характера и тяжести поражения нервной системы. Различают несколько клинических форм 
дизартрии, характер которых связан с местом органического поражения нервной системы. В 
детском возрасте чаще всего встречаются смешанные формы дизартрии, выраженные в 
легкой и средней степени. Как правило, при дизартрии речь детей развивается с задержкой. 
У таких детей чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, 
щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос 
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таких детей может быть слабым, хрипловатым, назализованным. Речь малоинтонированная, 
невыразительная. Темп речи может быть как ускоренным, так и замедленным. 
Фонематическое восприятие таких детей, как правило, недостаточно сформировано. 
Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая сторона речи 
обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех детей с дизартрией отмечаются 
бедность словаря, недостаточное владение грамматическим и конструкциями. Процесс 
овладения письмом и чтением таких детей затруднен. Почерк неровный, буквы 
несоразмерные, дети с большим трудом овладевают скорописью, наблюдаются стойкие 
специфические ошибки письма (дисграфия). Чтение вслух у таких детей интонационно 
неокрашено, скорость чтения снижена, понимание текста ограничено. Они допускают 
большое количество ошибок прочтения (дислексия). Дети, страдающие дизартрией, 
нуждаются в раннем начале логопедической работы и длительной коррекции речевого 
дефекта.  

Заикание – нарушение плавности речи, обусловленное судорогами мышц речевого 
аппарата. Заикание, как правило, начинается у детей в возрасте от 2 до 6 лет. Оно может 
появиться у детей с опережающим речевым развитием в результате излишней речевой 
нагрузки, психической травмы либо у детей с задержанным речевым развитием в результате 
поражения определенных структур центральной нервной системы. Основным проявлением 
заикания являются судороги мышц речевого аппарата, которые возникают только в момент 
речи или при попытке начать речь. Речь заикающихся характеризуется повторениями звуков, 
слогов или слов, удлинением звуков, обрывом слов, вставками дополнительных звуков или 
слов. Кроме речевых судорог у заикающихся наблюдается целый ряд особенностей. 
Судорожная речь заикающихся, как правило, сопровождается сопутствующими движениями: 
зажмуриванием глаз, раздуванием крыльев носа, кивательными движениями головой, 
притоптыванием и т. п. Заикающиеся часто используют в своей речи многообразно 
повторяющиеся на протяжении всего высказывания слова-вставки типа: вот, это, ну и т. п. 
Использование таких слов у заикающихся носит навязчивый характер.  

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи у детей, обусловленное органическим 
поражением головного мозга. Алалия является одним из наиболее тяжелых и сложных 
дефектов речи. Для этой речевой патологии характерны позднее появление речи, ее 
замедленное развитие, значительное ограничение как пассивного, так и активного словаря. 
Речевое развитие при данном нарушении идет по патологическому пути. В зависимости от 
преимущественной симптоматики различают главным образом две формы алалии: 
экспрессивную и импрессивную.  

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ слова. Для 
устной речи таких детей характерны упрощения слоговой структуры слов, пропуски, 
перестановки и замены звуков, слогов, а также слов во фразе. Существенно страдает 
усвоение грамматических структур языка. Речевое развитие таких детей бывает разным: от 
полного отсутствия устной речи до возможности реализовать достаточно связные 
высказывания, в которых могут наблюдаться разнообразные ошибки. В соответствии с этим 
степень компенсации речевого дефекта в результате логопедического воздействия может 
быть различной. Эти дети достаточно хорошо понимают обиходную речь, адекватно 

реагируют на обращение к ним взрослых, однако только в рамках конкретной ситуации.  
Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением восприятия и 

понимания речи при полноценном физическом слухе. Ведущим симптомом этого нарушения 
является расстройство фонематического восприятия, которое может быть выражено в 
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различной степени: от полного неразличения речевых звуков до затрудненного восприятия 
устной речи на слух. Соответственно дети с сенсорной алалией либо совсем не понимают 
обращенную к ним речь, либо понимание речи ограничено привычной бытовой ситуацией. 
Дети с сенсорной алалией очень чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, 
произнесенная тихим голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей характерно 
явление эхолалии, т. е. повторение услышанных слов или коротких фраз без осмысления. 
Нередко дети с сенсорной алалией производят впечатление глухих или умственно 
неполноценных. У детей с алалией без специального коррекционного воздействия речь не 
формируется, поэтому им необходима длительная логопедическая помощь. Коррекционная 
работа с такими детьми последовательно осуществляется в специальных дошкольных 
учреждениях, а затем в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Афазия – полная или частичная утрата речи, обусловленная органическими 
локальными поражения ми головного мозга.  

При афазии главным образом поражаются определенные зоны доминантного по речи 
полушария. Выделяют несколько форм афазии, в основе которых лежит нарушение либо 
понимания речи, либо ее производства. В тяжелых случаях при афазии у человека 
нарушается способность как понимать речь окружающих, так и говорить. У детей афазию 
диагностируют в тех случаях, когда органическое повреждение мозга произошло после 
овладения ребенком речью. В этих случаях афазия приводит не только к нарушению 
дальнейшего ее развития, но и к распаду сформированной речи. Афазия часто приводит к 
глубокой инвалидизации. Возможности компенсации речевых и психических нарушений у 
детей резко ограничены. Непонимание речи окружающих и невозможность выразить свои 
желания вызывают нарушения поведения: агрессию, конфликтность, раздражительность. 
При афазии логопедическая помощь должна обязательно сочетаться с целым комплексом 
реабилитационных воздействий. Помощь лицам с афазией осуществляется через систему 
здравоохранения.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей 
всех компонентов речевой системы: фонетической, фонематической и лексико- 

грамматической. У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития.  
Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее начало 

развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий 
возрасту словарный запас, нарушение формирования грамматического строя речи, 
нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей отмечается 
сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного возраста 
обращенной речи. У детей с ОНР речь может находиться на разном уровне развития. 
Выделяют три уровня речевого развития при ОНР:  

Первый уровень – самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами 
общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-

ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно искажены 
в звуковом отношении («кука» – кукла, «ават» – кровать). Одним и тем же лепетным словом 
или звукосочетанием ребенок может обозначать несколько разных понятий, заменять им 
названия действий и названия предметов («би-би» – машина, самолет, поезд, ехать, лететь). 
Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 
преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих предложениях 
отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной ситуации общения с 
близкими людьми. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. Звуковая 
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сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число правильно 
произносимых. Правильно произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и 

заменяться. В большей степени нарушается произношение согласных звуков, гласные могут 
оставаться относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. дети 
могут путать сходные по звучанию, но разные по значению слова (молоко – молоток, мишка 

– миска). до трех лет эти дети практически являются безречевыми. Спонтанное развитие 
полноценной речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует 
систематической работы с логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны 
обучаться в специальном дошкольном учреждении. Компенсация речевого дефекта 
ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении в 
специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Второй уровень – у детей имеются начатки общеупотребительной речи. Понимание 
обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при помощи речи. 
Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют 
общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их 
активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех 
слов с начатками грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые 
ошибки в использовании грамматических форм («игаюкука» – играю с куклой). 
Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, искажениях и 
пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура слова. Как правило, 
дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки («тевики» – 

снеговики, «виметь» – медведь). При обследовании отмечается нарушение фонематического 
восприятия. Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 
логопедическом воздействии длительное время как в дошкольном, так и школьном возрасте. 
Компенсация речевого дефекта ограничена. Однако в зависимости от степени этой 
компенсации дети могут быть направлены как в общеобразовательную школу, так и в школу 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. При поступлении в общеобразовательную школу 
они должны получать систематическую логопедическую помощь, так как овладение 
письмом и чтением у этих детей затруднено.  

Третий уровень – дети пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в 
назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной 
жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. В то же 
время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико- грамматической, 
так и фонетикофонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В 
свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не 
употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом образуют новые 
слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, 
допускают ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и 
падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития при условии систематической 
логопедической помощи бывают готовы к поступлению в общеобразовательную школу, хотя 
испытывают определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны главным образом 
с недостаточностью словаря, ошибками грамматического конструирования связных 
высказываний, недостаточной сформированностью фонематического восприятия, 
нарушением звукопроизношения. Монологическая речь развивается у таких детей плохо. В 
основном они используют диалогическую форму общения. В целом готовность к школьному 
обучению у таких детей низкая. В начальных классах они имеют значительные затруднения 
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при овладении письмом и чтением, нередко имеются специфические нарушения письма и 
чтения. У части этих детей недоразвитие речи может быть выражено не резко. Оно 
характеризуется тем, что нарушения всех уровней языковой системы проявляются в 
незначительной степени. Звукопроизношение может быть ненарушенным, но «смазанным» 
либо страдать в отношении двух – пяти звуков. Фонематическое восприятие недостаточно 
точно. Фонематический синтез и анализ отстают в развитии от нормы. В устных 
высказываниях такие дети допускают смешения слов по акустическому сходству и по 
смыслу. Контекстная монологическая речь носит ситуативно-бытовой характер. Таким 
образом, общее недоразвитие речи – это системное нарушение усвоения всех уровней языка, 
требующее длительного и систематического логопедического воздействия.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) характеризуется нарушением 
произношения и восприятия фонем родного языка. Среди детей с нарушениями речи эта 
группа является наиболее многочисленной. К ним относятся дети, у которых наблюдаются: - 
неправильное произношение отдельных звуков, одной или нескольких групп звуков 
(свистящих, шипящих, л, р); - недостаточное фонематическое восприятие нарушенных 
звуков; - затрудненность восприятия акустической и артикуляционной разницы между 
оппозиционными фонемами. В устной речи у детей с ФФН могут наблюдаться следующие 
отклонения в звукопроизношении: отсутствие звука («кука» – рука); замена одного звука 
другим определенным звуком («суба» – шуба, «лука» – рука); смещения тех звуков, которые 
входят в состав определенных фонетических групп. Наблюдается неустойчивое 
употребление этих звуков в различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять 
звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим 
признакам. У детей с ФФН нарушено формирование фонематического анализа и синтеза. 
Соответственно они испытывают значительные затруднения при обучении письму и чтению. 
Преодоление ФФН требует целенаправленной логопедической работы. Таким образом, 
фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение формирования произносительной 
системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 
речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения в 
состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения мозга 
обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое 
качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У 
многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 
координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 
артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и оральногпраксиса). Такие 
дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро устают). 
Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью. Двигательной 
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и 
т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 
расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно 
реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, 
причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 
Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может 
проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 
повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 
работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Их двигательная 
расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, 
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сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время урока. На перемене 
дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после перемены с трудом 
сосредотачиваются на уроке. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость 
внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 
недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 
деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 
работоспособность. Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 
работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети 
могут достигать довольно высоких результатов в учебе. Дети с функциональными 
отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают невротические 
реакции и даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное 
отношение со стороны учителя и детей. Их поведение может характеризоваться 
негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной 
застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об 
особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 
расстройствами. 

Психолого-педагогическая характеристика  
ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 
сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 
ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 
соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в 
раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 
наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические 
условия для зрения, аккомодационная нагрузка.  

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у 
ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции 
от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на 
каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных 
функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, 
осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими формами зрительных 
расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, 
миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; 
разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное 
сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение 
бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное 
зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, 
дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 
несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные 
степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные 
степени амблиопии:  

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.  
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Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 
улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое 
развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие 
лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и 
развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в 
условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного 
восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство 
лечебновосстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), 
коррекционноразвивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 
специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 
повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия.  

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 
косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного 
глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 
ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на 
этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов.  

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 
окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения 
благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 
амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 
ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 
использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном контроле 
движений, действий.  

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 
форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 
одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 
зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде 
всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 
связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 
глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 
коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 
формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 
дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего 
глаза.  

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 
расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 
внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 
проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 
зрения, функциональные нарушения костномышечной системы и соединительной ткани, 
заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 
характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 
функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 
зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 
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окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 
участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 
Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 
индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.  

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 
соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих 
сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 
выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 
может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 
развитии зрительного восприятия, его различных сторон;  

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 
объема и качества;  

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 
представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 
познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации;  

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 
темпами, что связано с обедненным запасом представлений обокружающем, определенными 
трудностями взаимодействия с предметнообъектным миром, снижением общей и 
двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др.  

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.  
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 
личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 
вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 
отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 
возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 
Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 
нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта;  
- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных 
эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 
структуры «схема тела»;  

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;  
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.  
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 
социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 
обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 
регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 
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личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких 
вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 
познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики;  

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;  
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  
- определенные трудности развития образа «Я».  
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 
интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 
социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 
зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-

волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция 
взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, 
проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – 

гиперопека ребенка с нарушением зрения.  
Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического 
развития.  

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 
нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных 
умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 
определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в 
общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по 
общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности 
социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены 
полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, 
нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности 
действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, 
недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей 
этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, 
окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка 
нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной 
возбужденностии др.).  

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 
недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 
недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или 
недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, 
ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 
познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 
развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического 
сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, 
создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, 
повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения 
предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 
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чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 
требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов 
памяти, мышления, воображения, речи.  

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 
своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 
значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 
и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, 
требующая целенаправленного развития.  

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 
уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 
показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное 
здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной 
систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы 
(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень 
физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, 
выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных 
умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик 
движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 
двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 
дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 
игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 
характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков 
пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 
глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.  

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: 
трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 
недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 
явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с 
эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 
форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; 
трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации.  

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 
восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.  

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 
отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 
процесса зрительного восприятия;  

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 
функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 
слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 
восприятия;  

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми 
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у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными 
факторами, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), 
недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм восприятия;  

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 
памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных;  

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 
ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 
контролирующую деятельности;  

- бедность чувственного опыта; - возникновение особых сенсорно-перцептивных 
потребностей;  

- некоторые трудности развития свойств восприятия; - несовершенство зрительных 
образов в условиях их спонтанного формирования;  

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей 
от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве.  
Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают:  
- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость 

от степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности 
объекта восприятия;  

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 
восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 
представленного на зашумленном фоне;  

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития 
всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к 
эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной 
дифференциации воспринимаемого;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом 
(амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических 
характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное 
восприятие. Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 
возраста слабовидящих Слабовидение – разные степени нарушения центрального, 
периферического, цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или 
в совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации 
с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает 
трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. 
Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного 
характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), врожденные, перинатальные 
патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, 
а также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или 
перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные 
деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические 
изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 
ретинопатией недоношенных.  
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Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих 
детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций – 

2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является 
сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 
жизнедеятельности, социальная недостаточность.  

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, 
а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной 
степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному 
передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты 
зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три степени 
слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение 
средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 

0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет 
место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – 

поля зрения (варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная 
цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), 
светоощущения (повышение или понижение светочувствительности).  

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей 
возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 
зрительной системы;  

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур 
глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 
анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 
группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 
слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 
мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 
возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 
глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 
миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др. У слабовидящих 
дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. к ним может 
привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными клинико-

патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к 
значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты.  

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 
высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 
врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света, 
зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 
предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой стимул, 
что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни), включение 
сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, 
значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и 
восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 
чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 
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офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством 
ношения ребенком очков (по назначению врача).  

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 
фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с 
ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 
окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и с 
обеспечением ориентировочнопоисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 
контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. 
Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по 
общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников 
характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных 
прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют их 
психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью развития 
детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта 
выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 
самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной 
сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими 
особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии 
и в развитии отдельных личностных сфер.  

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает 
степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нормально 
видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 
выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может 
проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение со взрослым, 
характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабовидящего ребенка 
актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с предметной игрой могут 
быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного 
возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, 
поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих 
дошкольников могут не совпадать;  

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-

перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, 
константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – 

отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В 
познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 
представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 
познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр 
слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 
недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенными 
трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 
двигательной активности.  

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены 
к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него.  

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития.  
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Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 
структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) 
личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте 
выделяются три группы психических и психологических образований.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 
отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 
возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 
Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  
- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 
движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  
- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка 

способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  
- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов 

и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  
- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  
- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо 

новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;  
- недостаточная развитость внимания;  
- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 
сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др.  

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 
вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 
интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 
социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 
нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 
эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 
неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 
проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии 
относительно слабовидящих, – гиперопека.  

Для слабовидящих детей характерны особенности социальнокоммуникативного, 
познавательного, речевого, физического и художественноэстетического развития.  

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 
выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 
окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 
от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 
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эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента 
умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной 
организации для его поддержания.  

Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей 
обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 
действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и 
функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и 
сниженный психоэмоциональный тонус.  

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 
суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, 
дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 
активность; речь и уровень речевого развития (его достаточность или недостаточность) 
оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 
целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 
действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и 
требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – 

развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, 
активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 
создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей 
его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения 
и способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 
посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного 
мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, 
освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от 
взрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 
дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 
требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 
мышления, воображения, речи.  

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 
своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 
значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 
и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, 
требующая целенаправленного развития.  

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 
недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 
антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 
средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 
деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 
нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физических 
качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; бедный 
двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие 
формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 
длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 
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стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 
движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой 
подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 
двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной 
ориентировки.  

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 
эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, 
ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным 
переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. 
предметов и объектов действительности, трудности формирования представлений о 
созидательной, художественной деятельности человека, трудности формирования понятий 
«красивый», «безобразный».  

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 
характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 
так и особенности его протекания в психической деятельности.  

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 
отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 
процесса зрительного восприятия;  

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации;  
- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 
слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 
восприятия; - объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми 
у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным 
фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), 
малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия;  

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 
сенсорных, предметных, пространственных, социальных;  

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 
ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 
контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения;  

- бедность чувственного опыта;  
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;  
- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество; - несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;  
- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия 

от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и 
его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с 
нарушением зрения.  

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 
выступают:  

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 
степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; - трудности 
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формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, его осмысления и 
категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации;  

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 
идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 
способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;  

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного 
образа;  

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 
оперировании зрительным образом;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-физических 
характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное 
восприятие;  

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 
ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или 
сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 
Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 
воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 
возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) 
слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в 
познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 
слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 
слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 
отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий 
ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим 
дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды; - уровня и направленности коррекционно-компенсаторного 
сопровождения развития слабовидящего дошкольника.  

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся 
потребности: 

 - в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 
условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 
чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 
психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;  

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 
мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 
осмысленных зрительных образов картины мира;  

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 
деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 
оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;  
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- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 
компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 
формировании и осмыслении картины мира;  

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектсубъектные 
отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции 
и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 
обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 
коммуникативных умений и навыков; - владении взрослым социумом средствами общения, 
учитывающими трудности визуального отражения окружающего слабовидящими детьми;  

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 
деятельности;  

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия с предметным 
миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, 
освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, 
логических) в условиях суженой сенсорной сферы;  

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением 
опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 
преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения 
и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 
формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 
особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 
окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 
плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 
«глаз-рука», «глаз-нога»;  

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 
трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата 
орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 
контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и 
развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 
микроплоскости в условиях слабовидения;  

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с 
обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 
степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 
обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

 - коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 
зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 
дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 
окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 
пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 
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чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков 
пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 
предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.  

Психолого-педагогическая характеристика детей  
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 
органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 
органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 
оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социальноличностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, 
поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой 
интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, 
которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. 
Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 
системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в 
результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 
базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к 
социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 
обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития 
ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого 
раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 
степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 
F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость 
(IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 
коррекционнопедагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 
выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 
развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций.  

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, которые 
отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первых месяцев 
жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые годы жизни 
отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, повышенной 
восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице 
взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с 
близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, 
реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого 
взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у некоторых 
появляется отдельные звуки и звуковые комплексы.  

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не 
могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации 
не подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в 
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ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это 
характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная 
помощь. При организации и проведении целенаправленной коррекционной помощи эти 
особенности в развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием 
интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в руки игрушки и не 
рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему новому. В результате 
пассивности малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним 
можно делать?». В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети 
начинают проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется 
возможность подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой для 
дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых умений.  

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в 
нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают 
неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с 
предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают 
игрушки со стола и т. д. При целенаправленных занятиях у детей формируется 
эмоционально-личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со 
взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с 
игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези и т. д.), начинают усваивать 
предметные действия с игрушками.  

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в 
овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них 
овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При этом общие движения 
характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. 
Дети на третьем году жизни не могут самостоятельно ходить целенаправленно по прямой 
дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой 
моторики: не формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие и 
точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, 
не могут выделить отдельно каждый палец.  

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.  
Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых 

детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность 
коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 
При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального развития 
«расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической активности и 
умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению 
хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность.  

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 
проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному».  
В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым 
они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и 
правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в 
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ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия 
задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 
предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от 
взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют 
желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 
группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 
небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 
всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 
одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 
интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 
передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: 
овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не 
происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 
речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с существительными.  

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые 
ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-

либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной 
ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется 
ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в 
норме того же возраста. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение 
фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции 
приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 
даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, 
отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 
используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, 
считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей 
стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 
усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в 
проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется 
длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала.  

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 
имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 
близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 
животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о 
том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 
теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя 
негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются 
специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание 
собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации.  

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют 
с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 
отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя 
их действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные 
общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному 
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срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, 
раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные 
движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою 
готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 
умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 
длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 
собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 
провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 
игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. 
д.).  

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 
равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 
нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 
требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не 
всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое повторение жестов и 
слов без достаточного понимания их смысла.  

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 
произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 
трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 
выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 
пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать 
и не стремятся довести начатое дело до конца.  

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 
сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 
взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 
процесс его деятельности и поведение.  

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 
задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год 
жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по 
образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 
целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, 
они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети 
достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к 
дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 
уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 
эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В 
ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем 
выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство.  

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 
осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 
близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 
игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 
усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 
усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 
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взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью 
действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 
простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут 
подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 
самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 
помещении.  

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы восприятия и 
образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 
сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся 
с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по 
образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 
Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из 
группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим 
способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 
предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого 
на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 
соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 
загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 
выполняют только с наглядной опорой.  

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования 
в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 
равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 
у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 
действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 
положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 
определенные роли в театрализованных играх.  

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 
игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 
действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 
предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 
дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 
постройки – из трех четырех элементов.  

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 
деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 
многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 
действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 
детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 
аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 
подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей 
появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 
конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца 
по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако 
рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.  
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Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 
бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 
физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 
некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).  

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 
интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 
целенаправленном педагогическом воздействии.  

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 
характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 
сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.  

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 
«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 
отсталостью.  

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у 
них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание 
сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 
ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 
проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 
капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение».  

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 
свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 
«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 
раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, 
плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 
взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 
культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 
быту), полностью зависимы от взрослого.  

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 
действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 
действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 
психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 
проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 
самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует 
любознательность и «жажда свободы». Они длительное время не различают свойства и 
качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 
выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают 
осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не 
учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется 
наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-

образного и логического мышления.  
Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 
коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 
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руку и др.). В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 
появляется после 5 лет.  

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 
нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 
Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре 
является нарушение семантической стороны речи.  

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 
целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У детей отмечается 
слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 
программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 
Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 
просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых 
детей определяются комплексом патологических факторов.  

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 
действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 
напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 
производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 
предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: 
ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 
Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 
действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной 
отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный 
период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к 
другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию.  

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 
неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и 
опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 
основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 
для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 
формируется согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы всей 
ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип 
хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и 
большим пальцами).  

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 
формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым 
взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 
общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 
психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 
усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 
сверстникам в игровой ситуации.  

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 
характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 
умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии.  
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Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 
конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 
целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 
взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 
отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория 
с выраженными нарушениями регуляторной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 
дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 
«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации 
и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 
появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления 
ограничены непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой 
ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, 
устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 
предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают.  

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 
коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого.  

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 
процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 
«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 
повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 
Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 
ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 
значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 
целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 
деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 
комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым 
начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в 
новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 
непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 
варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 
случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 
свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако 
разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы 
переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 
манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 
имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло 
мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и 
новые способы манипуляции.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 
отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 
незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 
перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит 
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с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны 
трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват 
предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически 
затруднены.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 
динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 
включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 
технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с 
окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 
передвижения и др.).  

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 
дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство 
детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно 
или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 
обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 
ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 
предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 
сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения 
рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются 
мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут 
учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда 
проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной 
активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать 
тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной 
активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными аутостимулирующими 
движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При 
вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы 
и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, 
иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в 
конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею 
манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват 
пальцами руки.  

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они 
также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе.  

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 
окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 
элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы 
окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за 
ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут вызывать 
эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 
аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений 
комфорта или дискомфорта.  
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Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 
комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 
качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 
чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 
рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 
артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у 
них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых 
участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры.  

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 
ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия 
этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего 
предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются 
интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения 
физиологической потребности в насыщении.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 
большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 
поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 
удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 
могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 
состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен.  

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном 
использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и 
контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с 
поддержками, коляски для передвижения и др.).  

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 
дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны 
как специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в 
становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется 
с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение 
познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, 
наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей 
не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, 
продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического развития в определенном 
возрастном периоде.  

Также Программа учитывает существенные различия необходимых специальных 
условий для детей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 

Для детей со снижением слуха: 
Использование слуховых аппаратов или кохлеарного импланта является 

обязательным условием развития данной группы детей. Однако даже при пользовании 
слуховыми аппаратами или имплантами эти дети испытывают трудности в восприятии и 
понимании речи окружающих, что приводит к возникновению специфических 
образовательных потребностей: 

 формирование доречевых и доступных речевых средств контакта со взрослым; 
 формирование всех доступных способов восприятия речи (слухо-зрительного, тактильно-

вибрационного, слухового); 
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 обучение реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в коммуникативных ситуациях; 
 развитие и использование слухового восприятия в различных коммуникативных ситуациях; 
 использование различных видов коммуникации; 
 развитие компетенций, направленных на коммуникацию и социальную адаптацию. 

Для детей со снижением зрения: 
Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия или его 

отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития ребенка. Невозможность 
при снижении остроты зрения локализации форм и размеров, различения цветов и оттенков, 
мелких предметов и деталей, линейных и угловых величин приводит к трудностям узнавания 
предметов и их изображений, снижению скорости и точности восприятия, что негативно 
отражается на формировании предметных и пространственных представлений. Зрительная 
депривация обусловливает возникновение значительных трудностей в освоении, изучении, 
использовании окружающей предметно-материальной среды, овладении навыками 
культурного поведения и общения, которые и определяют их специфические 
образовательные потребности: 

 развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей поверхности, в 
микро- и макропространстве); 

 развитие тактильного восприятия; 
 формирование точных координированных исследовательских движений рук, ориентировки и 

анализа ощущения полученных с поверхности руки и пальцев, координации глаз-рука; 
 формирование ориентировки в пространстве путём анализа ощущений, полученных с 

сохранных анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного);  
 применение специальных приемов для формирования орудийных, предметных, 

продуктивных и игровых действий и деятельности; 
 подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и применению соответствующих 

средств письма; 
 формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков; 
 использование специфических способов выполнения деятельности по 

самообслуживанию. 
Для  детей с ограничением движений 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта 
запас знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная 
работоспособность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный 
характер, отрывочны, изолированы друг от друга, что существенно сказывается на 
восприятии в целом, ограничивает объем поступающей информации, затрудняет 
интеллектуальную деятельность детей. Двигательная депривация определяет специфические 
образовательные потребности: 

 регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 
ортопедическим режимом; 

 предоставление услуг помощника (ассистента); 
 специальная организация образовательной среды и применение технических средств, 

обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в 
пространстве. 
Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 
Для данной группы детей  характерны качественно разные уровни дезадаптации и 

возможностей социализации. Типичными трудностями представляются установление и 
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поддержание контакта с другими людьми. Чувствительность к изменению привычных 
ситуаций, к воздействию различных сенсорных стимулов могут спровоцировать 
дезадаптивное поведение; негативизм, отказ от выполнения задания; усиление 
аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, различные варианты 
агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого человека или на самого себя. Часто 
отмечаются сверхинтересы, высокая увлеченность ребенка определенными предметами. 

Несформированность средств общения часто приводит к неуспешным попыткам общения, 
воспринимаемое другими детьми как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса связаны с 
потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: даже неожиданная для ребенка 
замена одного вида деятельности на другую или невозможность пройти из одного места в 
другое определенным путем могут вызывать у него сильные переживания. Трудности также 
часто возникают при посещении столовой, как места массового скопления людей и 
повышенного уровня шума. Все вышеперечисленное определяет специфические 
образовательные потребности детей данной группы:  

 четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной 
среды, способствующей социализации ребенка;  

 целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации и 
взаимодействия; 

 использование альтернативной коммуникации. 
Следует заметить, что коррекционно-педагогическая помощь детям с ТМНР должна 

быть постоянной и оказываться на протяжении всего раннего и дошкольного детства как 
наиболее сенситивных этапов психического развития. При определении формы и 
содержания обучения должен быть реализован индивидуально-дифференцированный 
подход. Без специального обучения у детей со множественными нарушениями развития 
формирование новых психологических уровней происходит дисгармонично, а социальные 
формы взаимодействия с людьми и способы усвоения культурного опыта у них не 
появляются, в связи с чем часто поведение становится асоциальным, а патологические 
проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную структуру. 

1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТМНР к 
концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТМНР.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТМНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Такие важные психологические характеристики дошкольного детства, как скорость 
развития, высокие возможности адаптации, восстановления и компенсации, пластичность и 
гибкость, значительная вариативность и изменчивость, не позволяют точно прогнозировать и 
ожидать от ребенка дошкольного возраста достиже7ний в конкретных образовательных 
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областях, что обусловливает необходимость указания типичных для каждого возрастного 
этапа психического развития Целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры – это описание возможных возрастных психологических 
достижений и социальных умений ребенка, становление которых является возможным или 
предполагаемым на данном возрастном этапе, но не обязательным в силу имеющихся 
значительных индивидуальных различий между детьми в популяции. Психологические 
достижения, которые выбраны в качестве Целевых ориентиров для детей с ТМНР, являются 
результатом и могут появиться только в процессе длительного целенаправленного 
специальным образом организованного обучения. 

Сложности точного прогноза возможной динамики и перспектив психического 
развития детей с ТМНР не позволяют представить Целевые результаты для определенного 
возрастного этапа. В связи с этим Целевые ориентиры изложены по периодам обучения, что 
обеспечивает возможность предоставления детям с ТМНР необходимого временного отрезка 
на усвоение содержания Программы, преобразования «зоны ближайшего развития» в 
актуальные достижения психики в индивидуальном для каждого темпе. Относительно 
продолжительности периода на практике могут иметь место значительные различия, поэтому 
в Целевых ориентирах и самой Программе не указан возраст, которому они соответствуют, 
вместо этого, что более важно, представлены главные психологические достижения каждого 
периода. Такой подход к изложению Целевых ориентиров способствует учету 
индивидуального темпа психического развития конкретного ребенка с ТМНР и подбору 
оптимального режима, методов и содержания обучения. В этом случае Целевые ориентиры 
задают вектор воспитательной деятельности взрослых и основную направленность 
содержания обучения.  

Целевые ориентиры образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 
любого образовательного пространства, созданного на территории Российской Федерации, 
независимо от того, в учреждении какой ведомственной принадлежности реализуется 
обучение ребенка раннего и дошкольного возраста, в какой форме и по какому варианту 
примерной адаптированной основной образовательной программы осуществляется 
образовательный процесс.  

При этом Программа для детей с ТМНР имеет собственные характерные отличия, 
связанные со сложной структурой первичных нарушений развития и тяжестью вторичных 
социальных последствий, нашедшие отражение в описании целевых ориентиров и порядке 
изложения содержания образования. 

Особенности содержания материала в каждом разделе Программы, в том числе в 
целевых ориентирах, не только не противоречат требованиям ФГОС ДО, а наоборот, 
соответствуют им, т.к. учитывают психофизические закономерности и потенциальные 
возможности развития детей данной категории. Целевые ориентиры сгруппированы не 
столько с учетом возрастных нормативов физического и психического развития, сколько в 
зависимости от динамики становления психологических достижений возраста у детей с 
ТМНР, последовательности появления социальных форм и способов взаимодействия с 
людьми и предметным миром, восприятия и мышления.  

Целевые ориентиры должны помочь специалисту в определении содержания 
обучения конкретного ребенка на определенном возрастном этапе и реализации процесса 
наблюдения и мониторинга за его психическим и личностным развитием. Их компактность 
облегчает определение содержания обучения для каждого ребенка с ТМНР независимо от 
структуры и тяжести нарушений развития. 
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Целевые ориентиры Программы не должны использоваться как инструмент 
педагогической диагностики, т.к. являются достаточно условной перспективой обучения 
детей с ТМНР на определённом этапе развития. Согласно ФГОС освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. Сами целевые ориентиры на должны подвергаться качественному анализу и 
оценке, т.к. представляют собой краткую обобщенную характеристику психологических 
достижений возраста.  

Целевые ориентиры могут быть полезны специалистам в следующих ситуациях:  
 при построении образовательного процесса на каждом этапе обучения детей с 

ТМНР с учетом их индивидуальных психофизических возможностей и общих целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации; 

 для отбора содержания индивидуальной программы, специальных методов и 
приемов, способствующих ее успешной реализации, технического оснащения 
образовательного процесса в целях оказания адресной коррекционно-педагогической 
помощи ребенку и родителям; 

 при проведении анализа профессиональной деятельности и результатов 
взаимодействия с семьями обучающихся, соответствия содержания образования физическим 
особенностям и психологическим возможностям детей с ТМНР в возрасте от 3 до 7 лет;  

 для информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования ребенка с ТМНР. 

Целевые ориентиры являются для педагогов и родителей психологической основой 
образовательной и воспитательной деятельности. 

1.3.1. Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 
активности: 

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

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

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

 умение принять удобное положение, изменить позу; 

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

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

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

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

 активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 
выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 
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 улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 
(ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов 
высокой или средней интенсивности); 

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

 дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении 
комфорта и дискомфорта; 

 активизация навыков подражания взрослому – при передаче эмоциональных 
мимических движений; 

 использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии 
или голоса; 

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

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

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

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

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

 узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет 
совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и преобразования 



81 

 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 
пространстве и ситуации;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

позе; 
  проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

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

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

и слоговой последовательности, отраженно за взрослым, применение их с учетом 
социального смысла;  
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 согласование своих действий с действиями других детей и взрослых: начинать и 
заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

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

практической деятельности; 
 выражение предпочтений: «приятно-неприятно», «удобно-неудобно» социально 

приемлемым способом; 
 проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии и 

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

игровых ситуациях, по просьбе взрослого, других детей. 

1.3.4. Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 
 определенная/частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при 

выполнении акта дефекации/мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 
 информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и потребности в 

мочеиспускании/дефекации с помощью доступных средств коммуникации; 
 самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 
 поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 

игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 
 умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

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

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

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

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

опыте; 
 общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 
 выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения – 

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

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 
 точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка 

слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, 
правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма.  

 координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 
скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;  
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 подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 
 доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

1.4.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. 
  Согласно требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования под развивающим оцениванием 
качества образовательной деятельности подразумевается всесторонний анализ и составление 
комплексной характеристики образовательной деятельности организации в вопросах 
подготовки обучающегося в соответствии с ФГОС и локальными региональными актами в 
сфере образования, а также его индивидуальными образовательными потребностями, 
мнением и педагогическим запросом родителей (законных представителей). 
  В ходе развивающего оценивания качества образования по Программе определяется 
способность образовательных условий и образовательной среды организации обеспечить 
психическое развитие и позитивную социализацию ребенка раннего и дошкольного возраста 

с ТМНР, за счет наличия индивидуальных и вариативных образовательных программ, 
учитывающих мнение и потребности семьи, национально-культурные традиции и 
региональные условия.  
  Ключевым аспектом оценки являются психолого-педагогические условия образования, 
а также форма, характер и содержание развивающего взаимодействия специалистов с детьми 
и родителями, т.е. процесс последовательного расширения социальных контактов и переход 
обучающегося с ТМНР из системы взаимодействия «взрослый – ребенок и ребенок – 

предметный мир» в систему «ребенок в современном социуме».  

  Законом определены формы оценивания качества образования – государственный 
контроль в сфере образования, мониторинг системы образования, самообследование, 
порядок осуществления которых устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Контроль образовательной деятельности 
обеспечивается путем независимой оценки качества образования и анализа сведений о 
реализации образовательных программ и соблюдения требований ФГОС. Оценка направлена 
на изучение состояния нормативно-правовых документов, условий образовательной 
деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, а также результаты управления Организацией и 
т.п. Образовательная организация должна соблюдать требование информационной 
открытости и доступности данных о реализации образовательной деятельности, результатах 
самообследования и независимой оценки качества образования.  

  Результатом оценивания качества образования в отдельной образовательной 
организации являются практико-ориентированные предложения и определение системы 
мероприятий, способствующих: 
 развитию отдельной образовательной организации в соответствии с принципами и 

требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования; 
 повышению степени соответствия содержания Программы и образовательной 

деятельности требованиям Стандарта; 
 улучшению качества и степени вариативности образовательной деятельности; 
 оптимизации психолого-педагогических условий в процессе обучения и воспитания 
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детей с ТМНР по Программе; 
 совершенствованию инструментов, процедуры, а также показателей и индикаторы 

объективной оценки и экспертизы образовательной деятельности; 
 уточнению образовательных ориентиров и педагогических перспектив специалистов, в 

том числе их профессиональной подготовке для последовательного развития 
Организации; 

 укреплению преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 
обучающихся с ТМНР, в том числе за счет усовершенствования существующих форм и 
механизмов. 

Качество образовательной деятельности Организации не может оцениваться по 
результатам образовательных достижений детей с ТМНР и освоения ими как планируемых, 

так и Целевых ориентиров Программы.  
Для достижения основной образовательной цели Программы в ходе реализации 

образовательной деятельности следует осуществлять мониторинг динамики психического 
развития детей, анализ процесса и особенностей становления психологических достижений 

возраста путем применения ряда методов: 
 структурированного наблюдения; 
 психолого-педагогической диагностики состояния психического развития для 

своевременного внесения изменений в содержание индивидуальной программы обучения 
и оптимизации условий обучения и предметно-развивающей среды; 

 анализа использования индивидуальных средств коррекции; 
 анализа результатов детской деятельности и документов, фиксирующих достижения 

ребенка в процессе обучения; 
 анкетирования родителей;  
 анкетирования специалистов, реализующих образовательную деятельность.  

Для наблюдения за динамикой психического развития детей с ТМНР в процессе 
обучения можно использовать как отечественные, так и зарубежные психолого-

педагогические методики. В соответствии с требованиями ФГОС Организация имеет право 
самостоятельно выбирать инструменты диагностики психического развития детей, в том 
числе оценки и мониторинга за динамикой освоения содержания Программы. 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития детей лучше 
проводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные данные об 
эффективности образовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка 
на следующем возрастном этапе.  

Целевые ориентиры Программы, представленные для четырех периодов обучения, 
призваны помочь специалисту в разработке содержания обучения и преобразовании «зоны 
ближайшего развития» ребенка в актуальные достижения психики на данном этапе. Каждый 
ребенок с ТМНР будет усваивать программное содержание в разном темпе. 

Темп психического развития зависит от нескольких взаимосвязанных между собой 
факторов: заложенного природой биологического потенциала, стабильности 
неврологического и соматического состояний, восприимчивости к обучению, и, несомненно, 
от условий воспитания, в том числе от своевременности создания специальных развивающих 
педагогических условий как в образовательной организации, так и в семье.  

Показателями эффективности освоения индивидуальной программы обучения 
являются актуализация психологических достижений «зоны ближайшего развития», 
преобладание у ребенка положительного эмоционального состояния в течение дня; 
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появление потребности в общении с внешним миром и контактах с людьми, наличие 
самостоятельности и социальных форм поведения, появление коммуникативных умений и 
средств. Одним из показателей эффективности обучения является удовлетворенность 
родителей качеством и результатами образовательной деятельности Организации. 

Если ребенок при оказании целенаправленной коррекционно-педагогической помощи 

смог освоить содержание обучения всех четырех этапов и достичь показателей Целевых 
ориентиров Программы завершающего периода до окончания дошкольного возраста, следует 
собрать консилиум, осуществить комплексный анализ медико-психолого-педагогических 
данных и поставить вопрос о возможности и целесообразности смены варианта примерной 
адаптированной основной образовательной программы и выбора наиболее подходящего для 
него образовательного маршрута.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности являются 
объективным показателям работы Организации и должны использоваться администрацией 
для оптимизации образовательного процесса и условий обучения. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
независимые эксперты и государственные органы исполнительной власти, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 
качестве ее деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Общие положения 

  Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы. 
  Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 
чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 
деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 
половинах дня. 
 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТМНР. Это 
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе с 
учетом психофизического развития детей данного контингента. 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТМНР в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников с ТМНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТМНР. 

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

В группе компенсирующей направленности МАДОУ «Детский сад № 30» 
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с  ТМНР, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей. 



87 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 
является игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 
занятие в соответствии с Программой не тождественны школьному уроку и не являются его 
аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
познавательно-речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
воспитателей, тьютора и родителей дошкольников. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 
учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 
Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с ТМНР в образовательном 
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
учитываются общие характеристики возрастного развития детей  и задачи развития для 
каждого возрастного периода, а также особенности развития детей с ТМНР. 

 

2.1.1. Составляющие педагогических технологий  
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагогов с детьми, которое 

требует высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии, 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики. 

 Построение коррекционно-развивающего процесса на основе результатов 
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных информативных 
методик и тестовых заданий, позволяющих педагогам и специалистам в повседневной жизни 
детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 
ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 
различных разделов Программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 
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компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.)). 
 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

педагоги и специалисты распределяет группу на подгруппы, объединяющие детей по 
сходности структуры речевых нарушений, и конструирует коррекционно-развивающую 
деятельность в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 
образовательных ситуаций. 

 Творческое конструирование разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 
практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к 
живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 
идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 
реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 
ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 
игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, 
сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 
навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используется методика обобщенных способов создания поделок из 
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение 
задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 
личностного потенциала). 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды, состоящей из ряда 
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 
центр искусства и др.), которая способствует организации содержательной деятельности 
детей и соответствует ряду показателей, по которым педагоги и специалисты оценивают 
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 
детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
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2.1.2. Методы работы по реализации АООП ДО для детей с ТМНР 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 
следующие виды: рассказ, объяснение, 
беседа. 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются такие 
методы, при которых ребенок получает 
информацию с помощью наглядных 
пособий и технических средств. 

Метод иллюстраций предполагает 
показ детям иллюстративных 
пособий: плакатов, картин, зарисовок 
на доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности 
на иллюстративные и 
демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных 
средств наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. 
Компьютеры дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных 
решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют 
возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при 
реализации АООП дошкольного 
образования. 

Практические  Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей с 
тем или иным содержанием и носят 
обобщающий характер. Упражнения 
могут проводиться не только в 
организованной образовательной 
деятельности, но  и в 
самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Педагог сообщает детям готовую 
информацию, а они ее воспринимают, 
осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации. 
Однако при использовании этого 
метода обучения не формируются 
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умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 
повторении способа деятельности по 
заданию педагога. 

Деятельность педагога заключается в 
разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 

Проблемное 
изложение 

Педагог ставит перед детьми проблему 
– сложный теоретический или 
практический вопрос, требующий 
исследования, разрешения, вскрывая 
возникающие противоречия. 
Назначение этого метода – показать 
образцы научного познания, научного 
решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет проблемную 
задачу на подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги поиска 
ее решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так формируется 
их опыт поисково-исследовательской 
деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 
дошкольникам возможность обучаться 
на собственном опыте, приобретать 
разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной последовательности 
выполнения заданий, начиная с 
анализа и оценки конкретных 
ситуаций. Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов 
образования входят дидактические 
игры – специально разработанные 
игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей 
обучения. 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов  

Виды детской 
деятельности 

Формы 
организации 

Способы, методы Средства 

Игровая, включая 
сюжетно-ролевую 
игру, игру с 
правилами и другие 

Индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые 

Методы словарной работы 

Методы накопления содержания 
детской речи: рассматривание и 
обследование предметов, 

Общение взрослых 
и детей; культурная 
языковая среда, речь 
воспитателя; 
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виды игры наблюдение, целевые прогулки и 
экскурсии, рассматривание картин 
с малознакомым содержанием, 
чтение художественных 
произведений, дидактические 
игры и упражнения, пока диа-, 

кино- и видеофильмов, просмотр 
телепередач. 
Методы, направленные на 
закрепление и активизацию 
словаря, развитие смысловой 
стороны: сравнение, обобщение, 
классификация, речевой образец, 
интонационное выделение слова, 
повторное проговаривание слов и 
словосочетаний детьми, рассказ 
воспитателя, рассматривание, 
беседа, объяснение и толкование 
новых слов, вопросы, 
акцентирование внимания на 
словах, несущих основную 
смысловую нагрузку; лексический 
анализ языка художественных 
произведений; объяснение 
педагогом значений слов, подбор 
слов для характеристики героев; 
образец речи педагога, прямое 
указание, сравнение, подсказ, 
исправление, проблемные 
ситуации, привлечение детей к 
исправлению ошибок. 
Методы формирования звуковой 
культуры речи: подвижные и 
хороводные игры с текстом, метод 
упражнений, артикуляционная 
гимнастика; образец педагога, 
объяснение и показ артикуляции, 
интонирование звука, называние 
звука и звукосочетаний, 
индивидуальные и хоровые 
повторения, исправление, оценка, 
показ игрушек и картин. 
Методы развития 
грамматического строя речи: 
дидактические, речевые игры, 
игры-драматизации, словесные 

обучение родной 
речи и языку на 
занятиях; 
художественная 
литература; 
различные виды 
искусства 
(изобразительное, 
музыка, театр). 
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упражнения, рассматривание 
картин, пересказ коротких 
рассказов и сказок. Словесные 
поручения, речевые ситуации, 
вопросы, указания, объяснение, 
рассказ, обобщение, ответы самого 
воспитателя, совместное 
рассказывание, образец рассказа, 
план рассказа, коллективное 
составление рассказа, составление 
рассказа по частям, 
моделирование, оценка, 
сравнение, исправление ошибок, 
подсказ нужных слов, 
прослушивание детьми 
аудиозаписей своих рассказов. 
Беседа, рассказывание по 
игрушкам, творческое 
рассказывание, рассказывание из 
опыта, творческие рассказы, 
рассматривание картин, пересказ, 
рассказ. 
Методы ТРИЗ и развитие 
творческого воображения: метод 
фокальных объектов, метод 
морфологического анализа, 
мозговой штурм, метод 
составления загадок, метод 
ассоциаций, метод 
проектирования. 

Коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками) 

Индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые 

Методы формирования социально-

нравственного сознания 
(убеждения в форме разъяснения, 
внушение, беседа). 
Методы стимулирования 
социальных чувств и отношений 
(пример, поощрение). 
Методы организации социально-

нравственного поведения 
(приучение, упражнение, 
руководство деятельностью) 

Художественная 
литература, 
изобразительное 
искусство, музыка, 
кино, диафильмы, 
природа. 
Собственная 
деятельность детей: 
игра, труд, 
художественная 
деятельность. 

Познавательно-

исследовательская 
(исследования 
объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования 

Индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые 

Наглядный 

Наглядно-зрительные: показ 
картины, игрушки, действия с 
называнием, рассматривание, 
алгоритмы, тематический 
иллюстративный материал, 

Развивающие 
центры в группах: 
«Мы считаем», 
«Центр сенсорного 
развития», «Наша 
лаборатория», «Мы 
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с ними) пиктограммы; индивидуальные 
карточки с заданиями, памятки, 
пример взрослого, пример 
ребенка. 
Словесный 

Объяснение, указание, словесное 
упражнение, художественное 
слово, вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, описание, 
беседа, словесная инструкция. 
Практический 

Игровые, дидактические 
упражнения, игры-занятия, игры-

инсценировки, интерактивные 
игры. 
Метод проблемного обучения 

Формирование проблемных 
ситуаций 

познаем мир», 
«Патриотический 
уголок». 
Художественная и 
познавательная 
литература. 
Природа. 
Произведения 
разных видов 
искусства. 
Дидактические 
средства 
(дидактические 
игры, макеты и т.п.). 
Познавательные 
видеофильмы. 
Материалы и 
оборудование для 
проведения опытов 
и экспериментов. 
Наглядные модели и 
схемы. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые 

Наглядный 

Наглядно-зрительные: показ 
иллюстраций к книге, действия с 
называнием, рассматривание, 
алгоритмы, тематический 
иллюстрированный материал, 
пиктограммы; индивидуальные 
карточки с заданиями, памятки. 
Словесный 

Объяснение, указание, словесное 
упражнение, художественное 
слово, вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, описание, 
беседа, словесная инструкция. 
Практический 

Игровые, дидактические 
упражнения, игры-занятия, игры-

инсценировки, интерактивные 
игры. 
Метод проблемного обучения 

Формирование проблемных 
ситуаций 

Художественная 
литература, 
изобразительное 
искусство, музыка, 
природа. 

Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

Индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые 

Наглядный 

Наглядно-зрительные: показ 
действия с называнием, 
рассматривание, алгоритмы, 
тематический иллюстрированный 

Художественная 
литература, труд, 
рассматривание 
картин, 
иллюстраций. 
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материал, пиктограммы; 
индивидуальные карточки с 
заданиями, памятки, пример 
взрослого, пример ребенка. 
Словесный 

Объяснение, указание, словесное 
упражнение, художественное 
слово, вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, описание, 
беседа, словесная инструкция. 
Практический 

Игровые, дидактические 
упражнения, игры-занятия, игры-

инсценировки, интерактивные 
игры. 
Метод проблемного обучения 

Формирование проблемных 
ситуаций 

Конструирование из 
разного материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал 

Индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые 

Наглядный 

Наглядно-зрительные: показ 
схемы постройки, действия с 
называнием, рассматривание, 
алгоритмы, тематический 
иллюстрированный материал, 
пиктограммы; индивидуальные 
карточки с заданиями, памятки, 
пример взрослого, пример 
ребенка. 
Словесный 

Объяснение, указание, словесное 
упражнение, художественное 
слово, вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, описание, 
беседа, словесная инструкция. 
Практический 

Игровые, дидактические 
упражнения, игры-занятия, 
интерактивные игры. 
Метод проблемного обучения 

Формирование проблемных 
ситуаций 

Художественная 
литература, игры с 
конструктором, 
сюжетные игры. 

Изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

Индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые 

Методы формирования 
эстетического сознания, метод 
формирования эмоциональной 
отзывчивости на прекрасное, 
метод убеждения. 
Методы организации 
художественной деятельности 
(приучения, упражнения в 

Изобразительные 
средства 
(эстетическое 
общение, природа, 
искусство, 
окружающая 
предметная среда, 
самостоятельная 



95 

 

практических действиях). 
Методы стимулирования и 
активизации художественного 
творчества. 
Метод поисковых ситуаций, 
творческих заданий, методы 
побуждения детей к творческим 
проявлениям. 
Приемы: использование натуры, 
репродукции картин, образца и 
других наглядных пособий: 
рассматривание отдельных 
предметов; показ воспитателем 
приемов изображения; показ 
детских работ в конце занятия, 
оценка работ, беседа, указания 
воспитателя в начале и в процессе 
занятия, использование 
словесного художественного 
образа, упражнения, игровые 
приемы. 

художественная 
деятельность, 
праздники). 
Музыкальные 
инструменты. 
Репродукции 
картин. 
Аудиозаписи. 
ТСО (музыкальный 
центр и др.). 
Костюмы, 
декорации 

Оборудованная 
студия. 

Музыкальная 

(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-

ритмические 
движения, игры на 
детских музыкальных 
инструментах) 

Индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые 

Наглядно-слуховой метод 
(восприятие музыкальных 
образов) 
Словесный метод (обращенный к 
сознанию ребенка, углубляющий 
его сопереживание музыкального 
художественного образа). 
Художественно-практический 
метод (основа музыкальной 
творческо-исполнительской 
деятельности). 
Приемы: 
Наглядно-выразительный показ, 
творческие задания, упражнения, 
художественное исполнение, 
уточнение, пояснение, беседа, 
музыкальные игры. 

Изобразительные 
средства 
(эстетическое 
общение, природа, 
искусство, 
окружающая 
предметная среда, 
самостоятельная 
художественная 
деятельность, 
праздники). 
Музыкальные 
инструменты. 
Репродукции 
картин. 
Аудиозаписи. 
ТСО (музыкальный 
центр и др.). 
Костюмы, 
декорации 

Оборудованная 
студия. 

Двигательная 
(овладение 
основными 
движениями), формы 
активности ребенка 

Индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые 

Наглядный 

Создает зрительное, слуховое, 
тактильное представление о 
движении, обеспечивает яркость 
восприятия движения. 

Оборудованные 
помещения 
(физкультурный зал, 
спортивная 
площадка). 
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Приемы: наглядно-зрительные: 
показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий 
(картины, рисунки, фотографии); 
имитация (подражание); 
зрительные ориентиры (предметы, 
разметка поля); алгоритмы; 
тематический иллюстрированный 
материал; пиктограммы; 
индивидуальные карточки с 
заданиями; памятки; пример 
взрослого; пример ребенка. 
Словесный 

Помогает осмысленно поставить 
перед ребенком двигательную 
задачу, раскрывает содержание и 
структуру движения 

Приемы: наглядно-слуховые: 
музыка, песни; тактильно-

мышечные: непосредственная 
помощь воспитателя, объяснения, 
пояснения, указания, подача 
команд, распоряжений, сигналов, 
вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, описание, 

беседа, прямое указание, 
косвенные указания, намек, 
вопросы, притчи, поощрение, 
художественное слово, словесная 
инструкция. 
Практический 

Закрепляет на практике, создает 
мышечное представление о 
движении, «мышечное чувство». 
Приемы: повторение упражнений 
без изменения и с изменениями; 
проведение упражнений в игровой 
форме, проведение упражнений в 
соревновательной форме, 
проверочные упражнения; 
интерактивная игра. 

Двигательные 
центры в группах 
(атрибуты для 
подвижных игр, 
пособия для 
развития движений, 
профилактики 
плоскостопия, 
алгоритмы и 
пиктограммы, 
словарики по ЗОЖ и 
пр.). 
Дидактические игры 
физкультурной 
тематики. 
Спортивное 
оборудование и 
инвентарь 
(гимнастические 
стенки, бревна, 
дорожки, 
баскетбольные 
кольца, 
волейбольные сетки, 
дорожки здоровья, 
пошаговые 
разноуровневые 
дорожки, 
лабиринты, 
балансиры, 
нестандартное 
спортивное 
оборудование). 
Эколого-природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода). 
Психогигиенические 
факторы (гигиена 
сна, питания, 
занятий). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание Программы для детей с ТМНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
представлено по пяти образовательным областям: 
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1. Социально-коммуникативное развитие  
2. Физическое развитие 

3. Познавательное развитие  
4. Речевое развитие  
5. Художественно-эстетическое развитие 

Указанное количество и последовательность образовательных сфер соответствуют 
закономерностям психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне ограничено и без 
эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного 
развивающего взаимодействия и сотрудничества со взрослым практически невозможно. В 
сотрудничестве со взрослым и в процессе специально организованного практического 
контакта с окружающей средой развиваются восприятие, мышление и речь ребенка, 
становится возможным его знакомство с культурой. Интенсивное развитие движений 
обеспечивает поступление необходимого потока сенсорной информации и возможность 
практического контакта ребенка с окружающей средой, а значит ее познания и накопления 
разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. Понятно, что 
деление образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждой из 
них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает 
содержательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубо 
индивидуальную организацию образовательной среды и выбор средств обучения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на  

формирование у детей с ТМНР системы доступной коммуникации, социальных способов 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, предметным миром, природой, Я-сознания и 
положительного самовосприятия, понимания чувственной основы родственных и социальных 
отношений между людьми; становление самостоятельности и целенаправленности 
деятельности, положительных индивидуально-личностных свойств; усвоение социальных 
норм поведения, основ безопасной жизнедеятельности, а также правил межличностного 
общения; овладение игровой и продуктивными видами деятельности.  

Физическое развитие направлено на укрепление здоровья и поддержание 
потребности в двигательной активности, развитие у детей сохранных двигательных 
возможностей, формирование новых моторных актов, социальной направленности 
движений, социальных действий с предметами, а также социально-обусловленных жестов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 
сохранных функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в 
непосредственное восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти (накопление 
образов-восприятия), формирование способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, 
овладевать социальными способами познания и умственными действиями в качестве 
основных интеллектуальных операций и базы для появления более совершенных форм 
мышления.  

Речевое развитие включает в себя формирование таких социальных способов 
контакта с людьми, как жестово-символические средства, речь и альтернативные формы 
коммуникации, а также совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, 
знакомство с произведениями детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие подразумевает развитие чувств и эмоций, 
формирование графических и конструктивных навыков, знаково-символической функции 
мышления, осмысление действительности и существующих социальных отношений, умение 
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изобразить их с помощью различных художественных средств. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» в данной программе представлена музыкальным 
воспитанием и следующими видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, 
конструирование, рисование. Содержание данной области реализуется как на специальных 
музыкальных занятиях, так и в другое учебное время, в том числе на прогулке. Важным 
направлением работы является формирование продуктивной деятельности на занятиях 
лепкой и аппликацией, конструирования и рисования. Изобразительная деятельность  
оказывает влияние на самые различные стороны  психического развития.  При выполнении 
данной деятельности перед ребенком встает конкретная практическая задача, требующая 
определенного уровня развития мышления, знаний и умений. Первым этапом обучения детей 
изобразительной деятельности является умение обследовать реальный предмет, следующим 
этапом – изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, затем – 

обозначать полученное изображение символом, знаком или словом. В случае выраженных 
нарушений зрения, когда ведущую роль играет осязательное восприятие, наиболее важным и 
доступным видом изобразительной деятельности является лепка, цель которой – подвести 
ребенка к пониманию возможности изображения реального предмета. В лепке реальный 
объемный предмет предлагается в объемном изображении. В процессе обучения лепка 
способствует формированию точных образов восприятия, а также  развитию 
согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

Программный материал пяти образовательных областей изложен с учетом 
универсальных закономерностей психического развития человека, согласно которым каждый 
последующий этап психического развития характеризуется более совершенными и 
результативными взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, а их появление 
становится возможным благодаря наличию и преобразованию психологических достижений 
предыдущего этапа развития. Определенная степень физиологической зрелости организма, 
последовательность созревания различных зон и областей коры головного мозга лежат в 
основе сложного психофизиологического механизма, определяющего высокую 
чувствительность и сензитивность ребенка к разного рода воздействиям и появлению 
характерных для данного возраста психологических достижений. Несвоевременность 
педагогических усилий, в частности реализация в процессе обучения содержания ниже или 
значительно выше актуальных психологических возможность ребенка, как и механическая 
ориентировка на возрастные нормативы не способствуют оптимальной реализации 
психологического потенциала детей.  

Исходя из основополагающих принципов физиологии детского возраста, дошкольной 
педагогики и психологии, а также особенностей психического развития детей с ТМНР 
содержание Программы представлено в виде четырех последовательно сменяющих друг 
друга периодов обучения, каждый из которых направлен на формирование уникального для 
определенного этапа ведущего психологического достижения:  

- ориентировочно-поисковая активность; 
- предметные действия; 
- предметная деятельность; 
- познавательная деятельность.  
У детей с ТМНР в раннем возрасте необходимо создать условия для формирования и 

совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений и восприятия. Наряду с этим 
следует оказывать активное воздействие и стимулировать развитие движений, особенно 
координации и согласования изолированных движений между собой, выполнения 
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ориентировочно-исследовательских движений рук. С их помощью дети начинают 
самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и активно познавать 
окружающий мир. 

Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только при 
наличии систематического эмоционально-развивающего общения взрослого с ребенком, в 
ходе которого реализуется целенаправленное обучение и развивается способность к 
подражанию, создаются условия для многократного повторения увиденных им верных 
эталонов действий взрослого с предметом. Именно благодаря подражанию и повторению 
происходит усвоение культурно-исторического опыта, накопленного человечеством, и 
овладение социальными действиями и деятельностью в окружающей среде, внутри которых 
вырастает и развивается мышление. Подражание служит основой усвоения речи (жестовой, 
вербальной или дактильной) и знаково-символической функцией мышления.  

На следующем этапе психического развития детей целью обучения является 
содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно 
реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, при этом учитывать 
внешние условия среды и ситуацию, вносить в схему деятельности необходимые изменения. 
Способность ребенка решать практические задачи путем применения вспомогательных 
средств и предметов, различных схем деятельности, т.е. за счет выполнения умственных 
действий или познавательной деятельности, является конечной целью дошкольного 
образования детей с ТМНР.  

Возрастные закономерности психического развития детей с ТМНР, а также 

концептуальные подходы к организации специального обучения нашли свое отражение в 
содержании образовательных областей.  

При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти 
образовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические достижения, 
степень снижения функциональных возможностей анализаторов и их структуру, 
индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР.  

2.2.1. Период формирования ориентировочно-поисковой активности 

 В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование биологического ритма и положительного отношения к разнообразным 
сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощущениям при 
выполнении взрослым гигиенических процедур и режимных моментов; 

 поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов сна 
и бодрствования, 

 активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 
 стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 
 развитие умения делать паузы во время приема пищи; 
 формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов 
высокой интенсивности на различные анализаторы;  

 формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторону 

лица близкого взрослого при  непосредственной тактильной стимуляции; 
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 формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с матерью 
(ухаживающим взрослым) в различных ситуациях (гигиенические процедуры, 
кормление, общение, подготовка ко сну); 

 изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к 
переменам в окружающей среде; 

 создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое 
воздействие со стороны близкого взрослого;  

 стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении комфорта 
и дискомфорта, 

 продолжительное взаимодействие с близкими взрослыми;  
 формирование потребности в контакте с близким взрослым. 

Дети могут научиться: 
 бодрствовать и непроизвольно улыбаться, изменять мимику; 
 демонстрировать кратковременный интерес к предметам окружающего; 
 направлять лицо или останавливать взгляд (при снижении зрения) на 

близкорасположенном лице взрослого в процессе кормления или выполнения гигиенических 
процедур; 

 при отсутствии выраженных зрительных нарушений фиксировать яркую игрушку, 
кратковременно прослеживать взглядом за ней; 

 поддерживать недлительно эмоциональный или зрительный контакт глаза в глаза с 
близким взрослым, 

 отвечать движениями, голосовыми вокализациями, мимикой на воздействие на 
взрослого; 

 информировать изменением поведения и голосовыми вокализациями о своих 
физиологических и психологических потребностях; 

 демонстрировать кратковременное ориентировочное поведение на свои 
физиологические потребности и внешнее воздействие. 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

 создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 
 формирование потребности в двигательной активности;  
 формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на 

предплечья;  
 формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 
 стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 
 формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного аппарата 

при кормлении; 
 развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания близкого 

пространства и предметов; 
 развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 
 формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук 

и пальцев. 
Дети могут научиться: 

 поднимать руку и касаться предмета, за счет движения руками наталкиваться, 
извлекать звук из игрушки; 
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 уметь удерживать игрушку в руке, ощупывать, непроизвольно отпускать и находить 
вновь; 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

 формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении 
контакта с внешней средой; 

 стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 
поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия 
(накопление опыта ощущений); 

 создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 
прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, 
рассматривание или изучение предметов взглядом; 

 создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с близкими и 
новыми взрослыми, продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко 
расположенных предметов; 

 формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновения 
тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на определенную зону 
тела; 

 развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 
 стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда 

в место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 
 формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосу 

взрослого с постепенным удалением источника от уха; 
 формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком 

звука из висящей над ним игрушки; 
 развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 
 стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной 

активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 
 создание условий для возникновения различных психологических ответов 

реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 
 формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с 

целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 
 развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку взрослым, затем 

самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 
 формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее 

воздействие; 
 стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов при 

возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии;  
 формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сенсорных 

стимулов. 
Дети могут научиться: 

 в периоды бодрствования привлекать внимание близкого человека изменением 
поведения, беспокойством, двигательной активностью; 

 реагировать слуховым сосредоточением на доступный звуковой стимул в виде 
затормаживания движений, изменения мимики; 
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 проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, тактильные, 
вибрационные стимулы; 

 фиксировать взгляд или слуховое внимание на яркой игрушке, громком звуке, 
прослеживать за его движением и изменением положения в пространстве, в том числе за счет 
изменения положения тела; 

 совершать направленные движения руками и ногами для изучения ближайшего 
пространства, извлекать из игрушки звук с помощью направленного двигательного акта; 

 демонстрировать продолжительное сосредоточение, ответную исследовательскую, 
двигательную и эмоциональную активности при контакте с внешним миром.  

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

 формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 
артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

 стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 
 активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на них 

пищи; 
 формирование невербальных средств общения;  
 стимуляция восприятия голоса взрослого на тактильно-вибрационной основе; 
 вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 

дыхательной гимнастики и в минуты общения со взрослым; 
 стимулирование внимания ребенка к речи взрослого, изменениям интонации и силы 

голоса. 
Дети могут научиться: 

 разными голосовыми реакциями и плачем реагировать на дискомфорт и 
возникновение приятных ощущений;  

 изменением поведения и голосовыми вокализациями привлекать внимание 
близкого взрослого; 

 изменять поведение при звучании голоса матери ласковой/строгой интонации и 
согласовывать двигательную активность с характером мелодии доступной громкости. 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, 
пению близкого взрослого; 

 фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих детей на 
тактильно-вибрационной основе); 

 формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии с 
помощью двигательно-голосовой активности; 

 формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, 
сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

Дети могут научиться: 
 успокаиваться при звучании знакомой мелодии или голоса; 
 засыпать под определенную спокойную музыку или звучание музыкальной игрушки; 
 реагировать повышением/снижением двигательной активности на звучание разных 

музыкальных произведений. 
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2.2.2. Период формирования предметных действий 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя 
руками, использовать движения с целью влияния/изменения ситуации, в том числе при 
приеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информировать 
взрослого о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

 создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукой 
кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкой 
текстуры; 

 формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе взрослого, пить из 
чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи взрослого;  

 поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 
предметам среды и происходящему вокруг; 

 формирование умения исследовать близко расположенное пространство 
ощупывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью зрения 
(при снижении); 

 совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 
взрослого, эмоциональное общение с ним; 

 формирование дифференцированных способов информирования взрослого при 
возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе при возникновении 
желания до или при появлении неприятных ощущений после акта 
дефекации/мочеиспускания;  

 создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического 
комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми 
совместных действий;  

 формирование интереса к совместным действиям с новым взрослым (педагогом) в 
процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

 формирование умения реагировать на свое имя;  
 использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-разделенной 

деятельности, системы альтернативной коммуникации «календарь», предметно-игрового 
взаимодействия); 

 формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные 
действия в процессе выполнения режимных моментов; 

 увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и 
познавательной активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

 формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с 
матерью (ухаживающим взрослым); 

 увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и 
тактильного взаимодействия с близкими людьми, в том числе указательного жеста рукой. 

Дети могут научиться: 
 выражать свое отношение к появлению близкого человека, изменять поведение и 

мимику, улыбаться, вокализировать; 
 небольшой промежуток времени оставаться одни и занимать себя действиями с 

игрушками, исследованием окружающего пространства;  
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 проявлять элементы самостоятельности: удерживать кружку, ложку, принимать 
пищу (жевание);  

 дифференцированным социальным способам выражения своего отношения к 
ситуациям и контакту с людьми; 

 определять местонахождение близкого человека, находить и узнавать предметы, 
исследовать их с помощью движений рук и зрения. 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

 формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль 
положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, 
при игре с игрушками); 

 формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве; 
 сохранение равновесия в вертикальном положении на руках взрослого, с опорой 

корпуса на его плечо; 
 формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать 

предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, осуществлять 
исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по сложности социальные 
действия с игрушками (манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

 создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, 
увеличение зрительного или перцептивного контроля; 

 формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 
 при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

сохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной цепочки 
движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным сохранением 
равновесия в вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в 
позу сидя, лежа, в том числе группирования при падении; 

 создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на 
ножки, отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

Дети могут научиться: 
 менять положения тела в пространстве, управлять движениями головы, рук и ног; 
 осуществлять вестибулярный контроль за положением тела с учетом внешних 

условий; 
 осуществлять захват из разных положений, распределять пальцы по предмету, 

перекладывать из руки в руку, согласовывать движения между собой; 
 выполнять простые и некоторые специфические манипуляции, орудийные действия 

с предметами; 
 использовать руку в виде источника познания окружающей среды и средства 

достижения внешней цели.  
В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
 развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся 

рядом и на удалении от него; 
 формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках 

повышенной громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, 
металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и произносимые шёпотом (папапапа, 
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пупупупуу, ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от источника 
звука; 

 формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять 
на слух его направление при расположении справа — слева — сзади — спереди; 

 поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 
социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

 создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные 
анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 
ощущениями; 

 формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение 
тембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого 
звучания голоса до шепота); 

 формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды 
достаточной громкости; 

 увеличение продолжительности и качества действий с предметами 
(манипулятивных, специфических и орудийных), осуществляемых под контролем 
зрительным или тактильных/перцептивных ощущений;  

 расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с 
двумя близко расположенными игрушками; 

 формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним 
предметом, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления практических 
проб или перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных; 

 формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные 
захваты в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцентный и др.); 

 формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров 
предметов;  

 развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 
предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

 создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с 
дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

 формирование умений обследовать лица близких взрослых, узнавать знакомые 
контуры, обследовать себя, при отсутствии выраженных нарушений зрения – узнавать себя в 
зеркале;   

 формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из 
поля восприятия; 

 развитие зрительно-моторной координации; 
 формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или 

социального действия с предметом после его выполнения в совместной со взрослым 
деятельности, т.е. развитие имитации.  

Дети могут научиться: 
 длительно изучать/исследовать предметы, переключать внимание с одного 

предмета на другой, по-разному реагировать на появление незнакомых (новых) и знакомых 
предметов; 

 находить расположение сенсорного источника в пространстве; 
 брать предметы, производить с ними простые манипулятивные и некоторые 
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специфические действия,  
 дифференцированной мимикой реагировать на бытовые звуки, относиться к ним 

спокойно, при заинтересованности пытаться обнаружить, изучить и изобразить его с 
помощью речевых звуков,  

 повторять знакомое социальное действие после показа в разделенной со взрослым 
деятельности; 

 демонстрировать настороженность, поисковые движения глазами, головой, телом, 
при исчезновении и появлении близкого взрослого, направленные движения руки в сторону 
близкого человека в качестве первого социального жеста. 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

 привлечение внимания к партнеру по общению; 
 активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с 

близким взрослым, при выполнении гимнастики и действий с игрушками; 
 стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения 

массажа и пассивной артикуляционной гимнастики; 
 формирования потребности использования руки как средства 

коммуникации; 
 формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого 

человека; 
 формирование умения различать интонации взрослых, подкрепляя это 

соответствующей мимикой, звуком; 
 формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним 

или изменения поведения по речевому или тактильному обращению взрослого;  
 формирование умения оказывать влияние на поведение взрослых с 

помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 
 развитие умения отраженно за взрослым повторять знакомые и новые 

речевые звуки, слоги;  
 формирование навыка согласования движений со словом в знакомых 

эмоциально-подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в 
хорошо известной игровой ситуации (по памяти);  

 стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 
 развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 

разговаривающего с ребенком взрослого; 
 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной 

форме. 
Дети могут научиться 

 выражать отношение к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки звуков 
речи; 

 продолжительно лепетать, повторять отраженно цепочку слогов 

 дифференцированно изменять интонацию в соответствии с ситуацией и своим 
отношением к происходящему. 
  В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 
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 увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 
инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

 формирование умения локализовать и находить источник звука доступной 
громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой; 

 формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, 
музыкальным ритмом; 

 формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучание 
знакомых игрушек, потешек, песенок; 

 привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука 
(быстро/медленно, тихо/громко), их связи с эмоциональным состоянием и поведением 
взрослого; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 
 формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание 

в соответствии со словами и мелодией/ритмом песни; 
 формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с 

изменением темпа и ритма.  
Дети могут научиться: 

 менять мимику и поведение при смене быстрой мелодии на медленную; 
 демонстрировать положительную эмоциональную реакцию на звучание знакомой 

мелодии; 
 локализовать источник звука доступной громкости; 
 выполнять знакомые социальные движения в такт мелодии так, как научил ранее 

взрослый. 

2.2.3. Период формирования предметной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 

 поддержание интереса ребенка к взаимодействию с взрослым в процессе 
эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых 
ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

 формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 
подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты; 

 формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из нее, 
делать глоток; 

 совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при 
выполнении действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой и др.; 

 формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем 
желании изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом; 

 увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 
взрослого с предметами;  

 обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 
подражанию;  

 формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и огорчаться 
запрету; 



108 

 

 формирование понимания значения социального жеста, показанного взрослым в 
устно-жестовой форме; 

 развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию взрослого и 
согласовывать свои действия с его действиями; 

 формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как 
предпосылка осознания себя;  

 формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: 
помощь в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности;  

 формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему 
изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

 обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 
взрослого, отражение его за счет изменения поведения и мимики, выражение привязанности 
и любви социальными способами;  

 формирование навыков коммуникации с взрослым и информирования о своих 
желаниях социальными способами; 

 поддержка интереса к совместным действиям со сверстником в ситуации, 
организованной взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное 
эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного характера, 
направленные на сверстника); 

 обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с 
различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев; 

 обучение ориентировке в собственном теле и лице взрослого за счет 
осуществления исследовательских движений рук, в том числе умение находить 
определённую часть тела/лица на себе, близком, игрушке;  

 стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого 
результата, похвале со стороны взрослого. 

Дети могут научиться: 
 выполнять цепочку взаимосвязанных между собой действий с предметами; 
 подражать действиям и поведению взрослых; 
 пользоваться ложкой как орудием, предметами обихода с учетом их 

функционального назначения; 
 знать и откликаться на свое имя, обращаться ко взрослому социальным способом 

(мимика, социальный жест, речь); 
 находить некоторые части тела и лица. 
В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
 развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при 

изменении положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых 
действий;  

 обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 
 создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: 

изменения направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 
 формирование навыка использования физических и двигательных возможностей 

для влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том числе в ходе 
продуктивной и игровой деятельности; 



109 

 

 формирование навыка выполнения содружественных и изолированных 
ритмичных движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с 
движениями взрослого и музыкальным ритмом; 

 формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные 
координированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для 
орудийного и предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 

 формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для 
ориентировки в пространстве во время передвижения. 

Дети могут научиться: 
 использовать физические и двигательные возможности для достижения 

поставленной цели; 
 самостоятельно выбирать результативное движение для выполнения предметного, 

орудийного, игрового и трудового действия/деятельности, влияния и изменения ситуации, 
достижения намеченной цели;  

 придавать руке удобное положение для выполнения социальных действий с 
предметами и орудиями в ходе предметной, игровой, продуктивной деятельности; 

 подражать цепочке движений, которую совершает взрослый, использовать 
движения для изображения движений и поведения животных.  

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

 формирование умения обследовать предмет доступными способами; 
 усвоение ребенком функционального назначения предмета; 
 формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при 

выполнении игровых действий и предметной деятельности;  
 формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

 формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при 
выраженных нарушениях слуха – из 2-3); 

 формирование умения узнавать бытовые шумы; 
 формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 
 формирование умения узнавать голоса близких взрослых, интонацию, 

односложные просьбы и обращение по имени (для детей с нарушениями слуха в 
индивидуальных слуховых аппаратах и без них); 

 осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком  
результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

 развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, 
подводить итог и давать оценку результату;  

 совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 
социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, 
закрывание и т.д.; 

 развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания 
их смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения 
реализовывать их по памяти;  
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 формирование осознания объективных отношений, существующих между 
предметами; 

 формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах 
предмета, за счет переработки тактильной информации; 

 совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их 
свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

 формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, 
осознание разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

 формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и 
кубики); 

 формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 
практических проб и ориентировки на образ предмета;  

 овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных 
действий; 

 совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 
пространстве;  

 развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 
ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и 
свойствам материала); 

 формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног 
(ковер в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом 
помещении);  

 развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они 
издают при действии с ними (знакомые предметы обихода);  

 формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 
помощник воспитателя, медсестра и др.) доступной громкости;  

 формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве 
(запах столовой, медкабинета); 

 развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 
(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомые 
предметы в контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения). 

Дети могут научиться: 
 ориентироваться на внешний признак предметов с помощью зрительно-

тактильной ориентировки;  
 различать звучание знакомых музыкальных игрушек; 
 воссоздавать по памяти цепочку социальных движений с предметом; 
 группировать предметы по их внешнему виду; 
 планировать и реализовывать знакомую последовательность действий, в том 

числе игровых; 
 действовать с предметами с учетом их функционального назначения. 
В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
 создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 
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 развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных 
жестов и мимических проявлений; 

 формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 
взрослого; 

 привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 
 формирование умения осуществлять направленный выдох; 
 стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 
 стимулирование элементарных речевых реакций; 
 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 
 формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, 

барельефом); 
 развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 
 формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых 

инструкций; 
 развитие слухового восприятия с использованием различных технических и 

игровых средств; 
 развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 
телом и глазами; 

 поддержка желания речевого общения; 
 стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 
 увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 
 для детей с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов  во фразе 

из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. 
Миша стоит (сидит, идёт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет) и т.д.; 

 обучение обозначению предмета и его изображения словом; 
 выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать 

верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать рот; 
 развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, умения 

звать взрослого и общаться с ним голосом разной силы. 
Дети могут научиться: 
 выполнять действия и деятельность по устно-жестовой инструкции; 
 различать речевые и неречевые звуки, копировать речевые образцы;  
 выражать свои потребности в  доступной коммуникативной форме (мимикой, 

жестами, движением тела, словом). 
 В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 
 в музыкальном воспитании: 

 знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 
 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 
 обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 
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 создание условий для развития у детей интереса к звучанию музыки, накопления опыта 
восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

 стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 
 расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

 развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная, 
маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

 формирование умения информировать взрослого о своем предпочтении определенного 
музыкального произведения или игрушки; 

 развитие слухового восприятия; 
 расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 
 развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных 
возможностей. 

 в лепке: 
 формирование навыка тактильного обследования предмета; 
 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину 

предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 
 знакомство со свойствами пластилина; 
 обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, 

соединение/разъединение, раскатывание и др.; 
 формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 
 формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 
 в аппликации:  

 формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в виде 
аппликации; 

 знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 
 знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка 
безопасной работы с ними; 

 обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение/разъединение); 
 формирование навыка подражания действиям взрослого при выполнении аппликации; 
 развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

 в рисовании: 
 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, цвет 

предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их расположения, 
взаимосвязи между собой; 

 формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его с 
реальным объектом; 

 обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 
 формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при 

рисовании; 
 формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий, 

черкания; 
 формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 
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 формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху/внизу, сбоку.  
 в конструировании:  

 знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, способом 
соединения деталей;  

 формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей конструктора, 

и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы доступным 
коммуникативным способом;  

 формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 
 формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по 

подражанию действиям взрослого; 
 формирование умения использовать строительные детали с учетом их конструктивных 
свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 

Дети могут научиться: 
в музыкальном воспитании: 

 менять мимику и поведение при смене быстрой мелодии на медленную; 
 выполнять знакомые социальные движения в такт мелодии; 
 извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкальных инструментов; 
 выражать свое отношение к звучанию разных музыкальных произведений через 

эмоциональные или двигательные реакции; 
в лепке: 

 тактильно обследовать предмет, выделяя его части; 
 разминать пластилин; 
 сплющивать шарообразный кусочек пластилина между ладонями; 
 присоединять части; 
 вдавливать пальцами округлые формы; 
 производить оттягивание и отрыв кусочка пластилина; 
 соотносить получившуюся поделку с реальным предметом; 

в аппликации: 
 соотносить изображение предмета, выполненного в виде аппликации с реальным 
объектом; 
 ориентироваться в свойствах некоторых материалов и функциональных возможностях 
инструментов, необходимых для выполнения аппликации; 

в рисовании: 
 обследовать (рассматривать) предмет перед рисованием, выделяя его основные части; 
 выделять контур, форму, величину, цвет, взаимосвязь элементов в пространстве; 
 соотносить рисунок с изображенным предметом; 
 правильно действовать при работе с изобразительными средствами; 
 проводить прямые, закругленные и прерывистые линии; 

в конструировании:  
 ориентироваться в свойствах и функциональных возможностях конструкторов;  
 создавать простейшие постройки из конструктора;  
 узнавать и называть доступным коммуникативным способом знакомые строительные 

постройки и конструкции. 
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2.2.4. Период формирования познавательной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 

 расширение средств социальной коммуникации со взрослыми и детьми; 
 развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества со 

взрослыми; 
 обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 
 совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных 

столовых приборов (вилкой, ложкой);  
 обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, 

сбоку); 
 формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой 

посуду (при наличии двигательных возможностей); 
 развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 
 совершенствование самостоятельности при выполнении акта 

дефекации/мочеиспускания; 
 развитие навыков одевания – раздевания; 
 формирование навыков опрятности; 
 закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 
 учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, 

гостях; 
 развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих 

действий с действиями партнёра; 
 совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного 

и активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 
 стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии 

и эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 
 увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 

действиями взрослого, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 
 формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве 

фланелеграфа, прибора «Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций; 
 формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в 
доступной коммуникативной форме;  

 развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и 
интересов;  

 формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 
взрослого, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из 
шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

 формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 
Дети могут научиться: 
 самостоятельно принимать пищу и соблюдать культурные нормы поведения за 

столом; 
 самостоятельно снимать и надевать некоторые элементы одежды; 



115 

 

самостоятельно или с небольшой помощью соблюдать гигиенические нормы и навыки 

опрятности;  
 использовать расческу, чистить зубы; 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 социально вести себя в знакомой и незнакомой ситуации, доброжелательно 
относиться к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства: радость, удивление, обида, сочувствие в соответствии с 
жизненной ситуацией социальными способами (мимикой, социальными жестами, речью); 

 давать оценку своим поступкам и действиям. 
В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
 развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за взрослым; 
 формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, 

потребности в разных видах двигательной деятельности;  
 формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами 

рук согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной кистью 
правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть 
руку на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о 
друга; стучать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук 
("домик"); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 
("корзиночка") и др. 

 закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и 
положение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

 закрепление навыка и формирование привычки у детей с нарушением зрения 
сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при 
передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка к 
действию с тростью); 

 развитие умения выполнять движения по инструкции; 
 отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, 

координации движений рук и ног при ходьбе; 
 развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, 

музыкальным ритмом; 
 формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 
 совершенствование координации и качества движений при самостоятельном 

спуске и подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, 
в том числе по поверхности с разным наклоном; 

 формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении 
направления и скорости движения;  

 развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 
предметов и с предметами; 

 развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с 
мячом разного размера в соответствии с созданной взрослым ситуацией: бросать мяч одной 
рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или руками (сбивание 
кеглей); 



116 

 

 формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: 
разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот, 
складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать 
предметы, производить изменения. 

Дети могут научиться:  
 длительному удержанию правильной позы в положении стоя, сидя за столом и на 

полу при выполнении игровых действий; 
 выполнению простой схемы движений по инструкции;  
 согласованию движений с музыкальным ритмом, образцом взрослого, другими 

детьми;  
 выполнению изолированных движений кистями и пальцами рук; 
 координированной ходьбе с элементами ориентировки в пространстве; 
 выполнению сложных социальных действий руками: писать, складывать, 

отмерять и т.п. 
В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
 создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 
 развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и 

объединения в группы согласно одному сенсорному признаку; 

 использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 
 совершенствование различения на слух речевых/неречевых звуков и их 

отраженному повторению путем подражания; 
 совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных 

действий в процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 
 использование накопленного практического опыта для ориентировки во 

внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 
 формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 
 формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 
 формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров – по длине, ширине, высоте, величине; 
 формирование умения выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 
 формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 
 формировать умение сопоставлять равные по количеству множества 

предметов: «одинаково»; 
 формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 
 обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности; 
 развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений 
доступным коммуникативным способом; 



117 

 

 совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 
способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

 учить выполнению движений путем ориентировки «от себя», расположению 
игрушек и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-

внизу, впереди-позади; 
 развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 
 формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета 

путем ориентировки от другого человека; 
 формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 
 совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 
 обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 

пространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела «от себя», а затем 
исходя из положения другого человека; 

 обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 
ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

 развитие подражания новым простым схемам действий; 
 развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в 

ситуации, выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по 
памяти, при затруднении использование метода целенаправленных практических и 
поисковых проб; 

 воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-

4 частей (при наличии остаточного зрения); 
 создание условий для формирования целостной картины мира; 

 формирование  ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, 
сегодня, завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

 формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Дети могут научиться: 
 самостоятельно выполнять предметно-орудийные действия в игровой 

ситуации; 
 ориентироваться на свойства и качество предметов при их использовании;  
 группировать предметы по цвету, форме, величине, звучанию, фактуре; 
 ориентироваться в собственном теле, пространстве как «от себя», так и от 

положения другого; 
 различать характер звуков окружающей действительности: бытовые шумы и 

звуки природы, речь; 
 группировать предметы по образцу и по инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 
 ориентировке в знакомом пространстве и перцептивному опознанию 

предметов; 
 конструированию и моделированию предметов; 
 наблюдать за изменениями в природе и погоде.  
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В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
 развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 
 развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 
 стимулирование потребности использовать при общении со взрослым или другим 

ребенком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: отдельные слова, 
словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

 формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 
доступной коммуникативной форме; 

 развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, 
письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу в 
шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

 формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 
 различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па____, 

ту и тутуту и т.д. 
 различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 

музыкальные инструменты – барабан, металлофон; 
 различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, 

произносимые тихо и громко; музыкальные инструменты – барабан, пианино, бубен; игра с 
игрушками с произнесением слогосочетаний; 

 различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов,  словосочетаний 
и фраз; 

 различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 
пианино, дудка, гармоника, голос – звуки и слоги, произносимые высоким и низким 
голосом); 

 различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 
 различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: 

ПАпа, паПА, паПАпа); 
 различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 
 определение на слух направления звука, источник которого расположен справа — 

слева — сзади — спереди, и узнавание источника звука; 
 увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и 

словосочетаний; 
 формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с 

сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов в 
слове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии; 

 увеличение объема и качества произношения звуков речи до23 звуков (а, о, у, э, и, 
ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

 развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 
повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, 
содержащей его  письменное/графическое обозначение;  

 совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по 
их речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 



119 

 

 формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы 
(Что это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? 
Какой формы? Что с ним делают?); 

 обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и/или листа бумаги: 
верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 
деятельности; 

 обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука/нога, левая 
рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

 обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду 
наверх, я иду вниз; 

 развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 
сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

 формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, 
формы, величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной 
форме. 

Дети могут научиться: 
 при взаимодействии со взрослым и сверстником выражать свое эмоциональное 

состояние с помощью словосочетаний и фраз, пользоваться жестами, мимикой; 
 сообщать взрослому о своих потребностях и состоянии в вербальной форме;  
 планировать свои ближайшие действия (сбор на прогулку, прием пищи, интерес к 

игре) и сообщать о них доступным коммуникативным способом; 
 выполнять действия и деятельность, поручения по речевой (устной, письменной) 

инструкции;  
 пользоваться повествовательной и диалоговой функциям речи, описывать 

предметы и ситуации; 
 владеть глобальным чтением (обозначать текстовыми карточками предметы и их 

изображения, действия и ситуации); 
 правильно произносить не менее 20 звуков речи;  
 строить высказывания, используя основные части речи (существительные, 

глаголы, прилагательные, местоимения, наречия, служебные, числительные, междометия); 
 соблюдать в речи некоторые лексико-грамматические нормы русского языка; 
 произносить слова слитно, в нормальном темпе, выделяя ударный слог и слова в 

предложении, делать смысловые паузы между словами и предложениями, менять интонацию 
в зависимости от характера сообщения (повествовательное или вопросительное, 
восклицательное).  
 В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 

 в музыкальном воспитании:  
 формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 
 развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных произведений 

разного характера; 
 знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, 

бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки и др.) и 
способом игры на них; 
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 закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 
извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей;  

 формирование навыка подражания движениям взрослого при звучании знакомой музыки; 
 стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 
 развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 
 формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 
 формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах разных 

музыкальных ритмов;  

 формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной 
коммуникативной инструкции; 

 развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных произведений; 
 формирование культуры слушания музыкальных произведений; 
 формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других детей. 
 в лепке:  

 знакомство с основными приемами лепки;  
 формирование представления о предметной лепке; 
 формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 
 формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 
 обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному их 

выполнению в соответствии с заданной целью;  
 формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям взрослого; 
 формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции взрослого, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
 в аппликации:  

 обучение основным приемам выполнения аппликации; 
 формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 
 формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 
 формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на плоскость 

согласно образцу; 
 выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям взрослого; 
 формирование умения выполнять аппликацию по инструкции взрослого, предъявленной 

в доступной коммуникативной форме; 
 формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

 в рисовании:  
 развитие графических навыков;  
 развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером;  
 формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку;  
 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за 

рамки рельефного контура; 
 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям взрослого; 
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 формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом;  
 формирование умения рисовать по образцу;  
 формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

взрослого; 
 формирование умения согласовывать свои действия с действиями других детей при 

выполнении коллективной работы; 
 в конструировании:  

 развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, над/под, 
дальше, ближе;  

 знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 
изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

 формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 
 формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 
 формирование умения выполнять постройки по инструкции взрослого, предъявленной в 

доступной коммуникативной форме; 
 развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

Дети могут научиться: 
в музыкальном воспитании: 

 дифференцировать музыку различных жанров (колыбельная, марш, танец); 
 выбирать музыкальные инструменты среди других предметов, правильно их 
использовать; 
 выполнять отдельные движения под музыку; 

в лепке:  
 раскатывать пластилин между ладонями различными движениями рук; 
 раскатывать пластилин на доске для лепки различными движениями рук; 
 создавать простые объемные модели хорошо знакомых предметов; 
 соотносить поделку с реальным образцом; 

в аппликации:  
 выполнять простую аппликацию по образцу; 
 соотносить полученное изображение с реальным предметом; 
 выполнять простую аппликацию по инструкции взрослого, предъявленной в доступной 

коммуникативной форме; 
в рисовании:  

 закрашивать и штриховать изображения, не выходя за рельефный контур; 
 по контуру;  
 воссоздавать простой схематичный графический образ предмета;  
 соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 
 принимать участие в коллективной работе; 

в конструировании:  
 создавать различные постройки, самостоятельно ориентируясь и используя 
функциональные возможности конструктора;  
 выполнять простые постройки по образцу, по памяти, по инструкции, предъявленной в 
доступной коммуникативной форме; 
 участвовать в коллективной конструкторской деятельности.  
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2.2.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 
направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 
которого составляют принципиальные положения: коррекционная работа включается во все 
направления деятельности дошкольной образовательной организации; содержание 
коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, 
психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление тяжелых 
множественных нарушений развития. 

Общие принципы коррекции: 

 своевременность коррекции отклонений в развитии; 
 учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов; 
 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ТМНР; 
 обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе 

изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей 
нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией к окружающей 
действительности); проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных 
в своем развитии анализаторов, функций и систем детей с ТМНР с коррекцией 
нарушенных сторон; 

 осуществление комплексного (клинико-физиологического, психолого-

педагогического) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 
 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ТМНР (с учетом психофизиологических особенностей); 
 конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении 

ее заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного 
материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания 
возможностям детей; осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости 
от их психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 
включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 
наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 
обучения; осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 
психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в 
процессе осуществления деятельности детей); 

 обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными 
организациями (группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы; обеспечение 
непрерывности дошкольно-школьного образования на основе ФГОС ДО и лечения детей с 
ОВЗ; 

 обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 
детей с ОВЗ; обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 
реабилитации детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТМНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом, познавательном  и  речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной, психолого-медико-педагогической 
помощи воспитанникам с ТМНР с учетом их психофизического, познавательного, речевого 
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развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   
 возможность освоения детьми  с ТМНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
Исследования в области специальной педагогики доказали, что последовательное 

всестороннее развитие психологического потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей с ТМНР, возможно и происходит в специально 
созданных условиях воспитания и обучения. Причем успешность психического развития 
зависит от своевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогической 
помощи.  

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 
нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, 
так и специфических образовательных потребностей у детей с ТМНР требуют создания 
специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 
достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так и 
специфических отклонений в развитии. 

ПРОГРАММА ПО КОРРЕКЦИИ ТМНР включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 
проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое 
изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях ДОУ; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание 
оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 
личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 
нарушений в развитии детей с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребенка 
с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; консультативная работа обеспечивает 
непрерывность специального сопровождения детей с ТМНР и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений – 

дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями) и педагогическими работниками. 

Задачи Программы:   

 определение особых образовательных потребностей детей с ТМНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция нарушений  на  основе координации педагогических, психологических, 

корекционных и медицинских средств воздействия;   
 оказание родителям (законным представителям) детей с ТМНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТМНР и направлениям 
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коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной, подгрупповой коррекционно-педагогической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТМНР с 
целью преодоления расстройств;   

 достижение  уровня познавательного,  физического, речевого, социального и 
личностного развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего возможность 
использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и в 
различных коммуникативных ситуациях; 

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

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

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 
 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТМНР; 
 познавательное развитие, 
 развитие высших психических функций; 
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТМНР; 
 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 
вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТМНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения детей с ТМНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТМНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей.  

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 
обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 
Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 
ориентиров АООП 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 и индивидуальном 

образовательном маршруте. 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, 
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речевой), которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-

педагогического обследования. Специальные средства обучения и техническое оснащение 
образовательного процесса подбираются в зависимости от состояния здоровья ребенка, 
характера, степени тяжести и структуры первичных нарушений развития. При анализе 
результатов сопоставления клинической и психолого-педагогической информации о 
текущем соматическом, неврологическом, физическом и психологическом состоянии 

ребенка следует придерживаться системного подхода. Также необходимо учитывать 
характер влияния социальных условий жизни и воспитания. Особое внимание следует 
уделять уточнению функциональных возможностей анализаторов и процессу формирования 
компенсаторных механизмов, реальному самостоятельному использованию их в 
практической деятельности. 

Для определения содержания ИПКР и ИОМ 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 
детей с ТМНР, наполнение содержательной части индивидуальной Программы и ИОМ по 
степени сложности и объему предлагаемого материала определяется на основе принципа «от 
простого к сложному». В ИПКР и ИОМ допускается корректировка и видоизменение их 
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 и ИОМ для ребенка с ТМНР принимают участие все 
специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная группа) 
при непосредственном участии родителей (лиц их замещающих).  

Содержание ИПКР определяется следующим образом: 
1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 

потребностей ребенка с ТМНР. Она включает:  
 сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и 

психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (лиц их 
замещающих), анализа рекомендаций ПМПК и заключений врачей-специалистов; 

 углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью 
определения актуального уровня психического развития, структуры нарушений 
психического развития, потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных 
особенностей поведения и личностных характеристик на момент поступления в 
Организацию.  

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной 
группы в сотрудничестве с родителями (лицами их замещающими) осуществляется 
наполнение индивидуальной программы 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 
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современная методическая литература и учебные пособия, где подробно изложено 
содержание коррекционной работы с детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие 
нарушения [4, 5, 6, 12, 15, 27, 28, 29, 31, 34, 44, 47, 56, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 74, 75, 79, 82, 84, 

86, 87, 89, 90 и др.]; 
 результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с 

ТМНР используются для определения мер и условий, необходимых для реализации 
потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании\раздевании, совершении 
гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды. 
Специалисты разрабатывают алгоритмы действий на случай возникновения разных 
непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью жизни и здоровья воспитанника. Под 
присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"). 

 определяется перечень необходимых технических средств (включая 
индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых 
для реализации содержания ИПКР.  

 определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, 
степень участия родителей в реализации содержания ИПКР на данном этапе его развития в 
домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается консилиумом Организации. В зависимости от 
результатов анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического 
обследования ребенка с ТМНР консилиум 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. Консилиум Организации на основании данных психолого-

педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей и специалистов, 
реализующих образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержания 
индивидуальной программы 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 
индивидуальной программы коррекционной работы. 

 В ходе коррекционно-развивающей работы у детей 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 педагога при реализации содержания коррекционно-развивающей 
Программы заключается в своевременной организации предметно-развивающей среды и 
педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения взрослого с 
ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия 
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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 детей с ТМНР.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 
индивидуального или подгруппового занятия и проводится по основным образовательным 
областям Программы. Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий 
определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового материала. 

Для достижения цели коррекционно-развивающей работы Программа обобщает 
специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление актуального 
уровня развития и гармоничное формирование последующих (согласно онтогенезу) 
психологических достижений возраста в основных линиях развития.  

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.  

Дети с отсутствием функциональных возможностей или тяжелым поражением 
анализатора нуждаются в подборе значительного количества специальных методов и 
приемов для формирования механизмов компенсации и активизации темпа психического 
развития, освоения новых более совершенных форм психологического взаимодействия со 
средой, а также в более частых индивидуальных занятиях со специалистом.  

Для детей с нарушениями слуха в структуре ТМНР при разработке ИПКР следует 
выделить дополнительное количество занятий, направленных на развитие слухового 
восприятия, формирования устной речи и произношения.  

Для детей с нарушениями зрения в структуре ТМНР при разработке ИПКР следует 
выделить дополнительное количество занятий, направленных на развитие готовности 
сохранных анализаторов к восприятию признаков и свойств окружающего мира, 

ориентировки на своем теле и в пространстве, развитие тактильного восприятия, знакомство 
с элементами тифлографики, а также проводить профилактику вербализма, 
подразумевающего употребление  ребенком слов, за которыми нет смысла, содержания, 
значение которых остается пустым.  

Для детей с двигательными нарушениями в структуре ТМНР при разработке ИПКР 

следует выделить дополнительное количество занятий, направленных на развитие 
двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовку руки к овладению 
письмом, развитие речевого общения, формирование пространственных и временных 
представлений, а также уделить дополнительное время подбору и отработке адаптивных 
техник выполнения деятельности  по приему пищи, гигиене и другим разновидностям 
самообслуживания.   

Для детей с коммуникативными проблемами при разработке ИПКР следует выделить 
дополнительное количество занятий для целенаправленной фиксации внимания ребенка на 
результативной последовательности действий и существующих между отдельными 
действиями причинно-следственных связей. Такая работа должна проводится и при 
выстраивании социального алгоритма межличностного взаимодействия, формирования 
социальных действий и движений, простейших игровых навыков с пониманием отражения 
социальных отношений людей и деятельности человека в окружающей среде, навыков 
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самообслуживания и продуктивной деятельности, социальных средств коммуникации и 
поведения в организованной/учебной среде. Дополнительной работы потребуют 
формирование навыков доступных форм коммуникации, алгоритмов произвольного 
высказывания, навыков подражания, самовосприятия, элементарной саморегуляции, 

обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. 
Особое внимание следует обратить на развитие понимания обращенной речи, навыка 
отражения и повторения высказываний взрослого, в том числе в диалоговой форме общения, 
коррекцию всех компонентов речи, формирование ее коммуникативной функции. Важной 
составляющей ИПКР для детей с коммуникативными проблемами являются реализация 
эмоционально-развивающего взаимодействия и консультирование родителей (ухаживающих 
взрослых) по вопросам организации общения с ребенком и процесса его воспитания в семье. 

Для более эффективного формирования у ребенка новых социальных способов 
взаимодействия с людьми и предметами, более сложных форм отражения действительности 
и социального поведения при разработке ИПКР необходимо соблюдать следующие 
принципы: доступность, интегративность, вариативность, многофункциональность, 
этапность, повторяемость.  

Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию движений у детей с ТМНР 
осуществляется постоянно, как в течение всего образовательного процесса, так и во время 
воспитания в семье. Занятия по физическому развитию включаются в игровые и режимные 
моменты, прогулки на свежем воздухе. В основе содержания занятий по физическому 
развитию лежат физиологические механизмы становления движений и онтогенетическая 
последовательность их появления у детей при достижении организмом определенной 
физической зрелости.  

Для детей с ТМНР, у которых имеют место нарушения движений, содержание 
коррекционно-развивающих занятий по физическому развитию определяется с учетом 
рекомендаций специалиста по лечебной физкультуре. Задания и упражнения по 
формированию двигательных навыков, вопросы правильной организации пространства в 
период самостоятельной активности детей, длительность и виды двигательной нагрузки, 
технические средства следует подбирать совместно с лечащим врачом ребенка. Правильный 
двигательный режим и регулярная смена положения тела ребенка в течение дня, 
разнообразие движений способствуют формированию потребности быть активным  во 
внешней среде, изучать окружающее пространство, что, в свою очередь, повышает 
результативность занятий и способствует последовательному овладению более 
совершенными двигательными навыками. Педагог должен обеспечить правильный режим 
двигательных занятий, физиологически правильные позы, в которых ребенок должен 
находиться в течение дня. Это повысит двигательную активность ребенка и будет 
способствовать выполнению направленных движений различной степени сложности, 
ощущению результативности моторного акта или двигательной схемы. Рекомендуется 
обсудить с лечащим врачом или инструктором ЛФК наиболее подходящее положение 
ребенка в ходе кормления, купания, а также правильную рабочую позу во время 
коррекционно-развивающих занятий и участия ребенка в различных видах детской 
деятельности, в том числе возможность выполнения отдельных движений в ходе игры.  

В коррекционно-развивающие занятия следует включать гимнастику, лечебные 
методы и приемы (поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация) по 
нормализации у детей мышечного тонуса. Это способствует формированию физиологичной 
схемы движений и последовательному развитию двигательных навыков ребенка.  
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На протяжении длительного времени обучение детей с ТМНР новым движениям 
осуществляется только в форме совместной или совместно-разделенной деятельности. 
Постепенно ребенок овладевает достаточным объемом разнообразных двигательных умений 
и результативных схем, что обеспечивает возможность выполнения новых ранее незнакомых 
движений за счет комбинации уже усвоенных и имеющихся в практическом опыте. В этом 
случае обучение проводится путем демонстрации новой схемы движений или социального 
действия с предметом, при которой ребенок становится максимально активным и 
самостоятельным. Обучая ребенка новым моторным актам, схемам движений и социальным 
действиям с предметами, в том числе орудийным, графическим и трудовым, следует 
создавать условия для их регулярного самостоятельного использования в реальной жизни (во 
время действий с предметами, передвижения, приема пищи, гигиенических процедур, 
одевания и в игре). За счет этого будет повышаться качество выполняемых действий и 
формироваться навык практического использования, увеличиваться степень 
самостоятельности и независимости от взрослого. При этом следует контролировать 
качество выполнения движений и своевременно оказывать направляющую помощь, тем 
самым повышая результативность движений и предупреждая формирование 
патологического двигательного стереотипа. Необходимо следить за состоянием мышечного 
тонуса детей, дозировать двигательную нагрузку, своевременно делать паузы и менять вид 
активности, не допуская повышения мышечного тонуса, чрезмерной усталости и отказа от 
движений.  

Первоначально отдельное время для формирования движений в сетке занятий не 
выделяется. Это направление работы включено в различные формы и виды активности 
ребенка. Готовностью к включению детей с ТМНР в подгрупповые и групповые занятия по 
физическому воспитанию является умение произвольно некоторое время сохранять 
положение тела, т.е. осуществлять вестибулярный контроль, самостоятельно выполнять 
движения по подражанию или инструкции, а также способность согласовывать их между 
собой, с  музыкальным ритмом.  

Отдельным направлением работы по развитию движений у детей с ТМНР является 
формирование стереогнозиса и умения осуществлять ориентировку на свои перцептивные 
ощущения как основы познания и опознания предметов путем исследования их сенсорных 
свойств ощупывающими движениями рук. Упражнения по данному направлению работы 
включаются в каждое коррекционно-развивающее занятие на протяжении всего 
дошкольного детства. Наличие таких двигательных умений, как контроль положения тела, 
умение выполнять различные простые моторные акты и принимать удобное положение по 
времени действий с предметами, позволяет включать в занятия упражнения по 
формированию координированных движений, согласования движений между собой, 
выполнению мелких движений пальцами рук, простой двигательной схемы, а также 
движений отраженно за взрослым.  

Следует предоставлять детям время для отдыха и организовывать минуты разгрузки. 
В случае возникновения трудностей и повышения тонуса используются укладки и валики, 
уменьшается жесткость опоры, ребенка укладывают на мягкую поверхность, помогают 
принять удобное положение и ощутить чувство комфорта.  

Умение детей произвольно подбирать движения для достижения внешней цели и 
выполнения специфического действия с предметом обеспечивает возможность освоения 
навыка самостоятельного передвижения в пространстве с помощью ходьбы, выполнения 
сложных двигательных схем и запоминания результативной последовательности движений, 
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имеющих определенный практический смысл и связанных между собой. Если у детей имеют 
место значительные ограничения движений и навыком ходьбы они овладеть не могут, то 
следует формировать умение принимать вертикальную позу и передвигаться стоя у опоры. 
За счет регулярной практики дети с двигательной патологией могут овладеть умением 
передвигаться с помощью современных технических средств или ортопедических 
приспособлений. Навык передвижения в пространстве в позе стоя и вестибулярного 
контроля положения тела обеспечит возможность самостоятельного передвижения в 
будущем при благоприятных результатах комплексной реабилитации и улучшения 
двигательных возможностей за счет применения современных высокотехнологичных видов 
медицинской помощи.  

С детьми, у которых установлены тяжелые нарушения движений, занятия направлены 
на поддержание двигательной активности, создание условий для регулярной смены 
положения в пространстве, в том числе за счет проведения подвижных игр, где ребенок 
может ощутить положительный результат от использования имеющихся у него двигательных 
возможностей. Занятия по развитию предметных действий, речи и познавательной 
деятельности проводятся в позе лежа на животе, сидя на ковре с упором спины или в 
специальном стуле с фиксацией положения тела и упором для согнутых в колене ног, а также 
стоя в вертикализаторе. Целесообразно включать в занятия упражнения по развитию 
перцептивного восприятия, где ребенок учится опознавать предмет путем анализа своих 
перцептивных ощущений: определять форму и размер, фактуру материала и т.п. При 
выполнении продуктивных видов деятельности следует обращать внимание на правильный 
захват предметов, зрительно-моторную координацию, точные и мелкие координированные 
движения кистей и пальцев рук, а также освоение ручных социальных жестов. В качестве 
специальных технических средств можно использовать фиксаторы, утяжелители, насадки.  

Активное участие детей в выполнении режимных моментов, гигиенических процедур, 
одевании и приеме пищи можно рассматривать как одно из направлений развития движений. 
Осознанное выполнение двигательной схемы и понимание цели, которую она позволяет 
достичь, являются базой освоения всех видов детской деятельности, коммуникации и 
самостоятельности ребенка.  

Новые двигательные схемы отрабатываются в медленном темпе, при необходимости 
используются специальные технические средства и оказывается дозированная помощь. 
Развитие движений можно осуществлять как на занятиях в первой половине дня, так и на 
прогулке или во время совершенствования самостоятельности в быту. Педагог должен 
тщательно подбирать виды двигательных упражнений, степень их сложности и длительность 
физической нагрузки с учетом особенностей нарушения опорно-двигательного аппарата, 
физических возможностей и особенностей ребенка.  

Формирование сложных социальных движений рук у детей с ТМНР происходит 
быстрее, если они выполняются под контролем зрительного и тактильного восприятия. 
Тактильная чувствительность позволяет детям в случае значительного снижения или 
отсутствия зрения освоить исследовательские движения пальцами по рельефу и осуществить 
различение рельефного контура, выпуклых точек на плоскости. Сложность социальных 
движений требует увеличения временных промежутков для данного рода занятий, а также 
тщательного контроля состояния мышечного тонуса в процессе их выполнения.  

При благоприятном физическом состоянии и высоких двигательных возможностях 
детей в физические занятия можно включать упражнения со спортивным инвентарем и 
снарядами, игровыми пособиями, варианты которых представлены в методической 
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литературе по развитию движений у дошкольников с ОВЗ.  
Ограничение поступающей сенсорной информации в связи со снижением 

функциональных возможностей нескольких анализаторов, а также особенности деятельности 
нервной системы приводят к тому, что у детей с ТМНР проявления врожденной потребности 
к взаимодействию с близкими взрослыми отличаются сглаженностью и 
непродолжительностью. Нередко они остаются безразличными или негативно реагируют на 
эмоциональный контакт близких с ними. Все вышесказанное требует специального 
педагогического воздействия для стимуляции потребности и формирования социальных 
форм взаимодействия и сотрудничества с окружающими людьми, самостоятельности и 
самообслуживания, таких социальных форм активности, как предметная деятельность, игра, 
художественное творчество и труд. С этой целью важно создавать социальную среду, 
побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и устанавливать взаимоотношения со 
взрослыми путем ориентировки на тактильные, слуховые, перцептивные и осязательные 
ощущения, их совокупность.  

Через сенсорное воздействие и стимуляцию психической активности взрослый 
стремится вызвать у ребенка ориентировочное поведение и позитивное отношение при 
эмоционально-тактильном контакте, положительные ответные реакции при ощущении 
близкого взрослого. Эти психологические достижения становятся основой для 
формирования ситуативно-личностного общения на следующем этапе психического 
развития ребенка.  

Несовершенство психологических ответов на воздействие сенсорных стимулов не 
позволяет первоначально формировать у детей с ТМНР навык захвата и выполнения 
движений с предметом. Для их появления в будущем педагог должен подобрать ряд 
упражнений по вызыванию различных ощущений с поверхностей ладоней, лица и тела. Это 
будет способствовать появлению ориентировки на свои ощущения и формированию реакции 
сосредоточения, непроизвольной защиты в виде захвата предмета, прикоснувшегося к 
ладони, локализации направления воздействия. Для тактильного воздействия можно 
использовать предметы различной фактуры и температуры. Прикосновения можно 
осуществлять с разной продолжительностью и ритмом. Так у детей с ТМНР формируется 
механизм компенсации в виде ориентировки и внимания к своим перцептивным ощущениям 

и их социальному значению. Задачами обучения являются стимуляция изменения мимики 
при возникновении приятных и неприятных ощущений во время умывания, фиксация 
внимания ребенка на ощущениях дискомфорта (мокрые пеленки, голод и т.п.) и комфорта 
(насыщение, нежные прикосновения, удобное положение, разнообразное сенсорное 
воздействие).  

Готовность ребенка к деловому сотрудничеству проявляется потребностью в 
эмоциональном контакте, принятии и внимании, т.е. регулярном общении со взрослым. 
Сотрудничая со взрослым, ребенок может в максимально короткие сроки усвоить наиболее 
эффективную и безопасную схему достижения внешней цели и удовлетворения своих 
потребностей, культурные образцы поведения. В сотрудничестве со взрослым ребенок 
копирует не только действия с предметами, но и при наличии остатков слуха простые 
речевые образцы, интонацию, начинает произносить слоги лепета, облегченные слова во 
время совершенного действия, а также обозначает словом предмет, который оказался у него 
в руках. Для выражения своих потребностей и желаний ребенок использует социальные 
жесты, которым его научил взрослый. Позы, социальные жесты и речь становятся 
актуальными средствами общения. Усвоив определенный объем предметных действий, 
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ребенок в ходе делового сотрудничества начинает отраженно за взрослым воспроизводить 
цепочку предметных действий, в том числе простые игровые действия: катать, кормить, 
качать куклу, возводить постройки, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую. 
Впоследствии способы продуктивного взаимодействия распространятся на общение со 
сверстниками. 

Важным направлением коррекционно-развивающей работы является формирование 
элементарных навыков самообслуживания. Вся деятельность по самообслуживанию должна 
проходить в совместно-разделенной деятельности. 

Первоначально  во время кормления и выполнения гигиенических процедур взрослый 
должен стремиться вызвать у ребенка и закрепить реакции сосредоточения при тактильном 
контакте, вызывать ориентировочное поведение на прикосновение к губам бутылочки или 
ложки с пищей, а также непроизвольный захват предмета, который прикоснулся к руке во 
время купания, одевания. Затем детей нужно учить пить из чашки, пользоваться ложкой во 
время еды, постоянно оказывать направляющую помощь. Особенно трудоёмким является 
процесс приучения к горшку. Знание индивидуальных особенностей детского организма, 
режима питания ребенка, внимание к изменению его поведения позволят взрослому 
предупредить неловкую ситуацию и помочь ребенку вовремя применить социальный способ 
удовлетворения физиологической нужды. Важно осуществлять процесс обучения 
максимально спокойно в доверительной обстановке, не торопя ребенка и не ругая за 
отсутствие результата или забывчивость. Регулярность выполнения социальной схемы 
действия, осознание ее удобства приведет к ожидаемому результату: ребёнок научится 
сообщать взрослому о желании в туалет заблаговременно, а затем сможет делать это 
социально приемлемым способом. Аналогичным образом учат ребенка подставлять руки под 
воду, тереть их друг о друга и вытирать насухо полотенцем. Приучают сотрудничать со 
взрослым в процессе одевания и раздевания. Учат находить свои вещи и узнавать их на 
ощупь, снимать, а потом и надевать те, что легко: шапку, тапочки, кофту и т.п. 

В течение всего периода обучения продолжается работа по развитию 
самостоятельности при выполнении всех видов детской деятельности с целью повышения 
независимости от взрослого. Детей учат поддерживать чистоту тела и аккуратный внешний 
вид, самостоятельно осуществлять определенную последовательность действий при 
выполнении гигиенических процедур, приеме пищи, одевании. Необходимые навыки могут 
отрабатываться во время игры и других видов детской деятельности. В ходе продуктивной 
деятельности детям нужно предоставлять определённую самостоятельность в выполнении 
знакомых трудовых действий: пользоваться клеем, бумагой, кистью и другими материалами 
для творчества. Детей включают в процесс подготовки пространства для занятий, уборки 
игрушек и одежды. Дают простые поручения и помогают правильно выполнить их, достичь 
положительного результата, ощутить успех и получить положительную оценку близких. В 
конце завершающего этапа обучения можно привлекать детей к труду на природе, что 
обеспечит практическое знакомство с жизнью растений и животных. Дети научатся 
использовать некоторые орудия труда (ведро, метелка, совок, лейка, лопата и т.д.), смогут 
ухаживать за растениями и наблюдать за поведением домашних животных.  

Для закрепления знаний о живой и неживой природе, фиксации практического опыта 
с помощью знаков рекомендуется использовать различные календари, которые способствуют 
формированию представлений и облегчают запоминание последовательности событий и 
временных отрезков, воссоздание ситуаций из прошлого, планирование настоящего и 
будущего, накопление словарного запаса. Это позволяет ребенку ощутить стабильность мира 
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и контроль над ситуацией, формирует предпосылки рационального распределения времени. 
Первоначально целесообразно использовать элементарный календарь (предметы, картинки и 
слова). По мере его освоения можно заменять некоторые хорошо знакомые изображения 
предметов, ситуаций, событий и понятий символами или словами. Календари могут иметь 
рельефные, контурные и барельефные изображения предметов. В них может быть отражен 
режим дня и неизменная последовательность действий при выполнении какой-либо 
деятельности, что представляет собой тактильную и визуальную опору-подсказку, 
упрощающую ребенку процесс ее воссоздания на практике в реальной жизни.  

Формирование способов познания окружающей среды, восприятия и обработки 
поступающей информации, умения выбрать наиболее результативную схему деятельности 
для достижения результата с учетом условий и факторов внешней среды является одной из 
определяющих целей обучения детей с ТМНР. Развитие познавательных возможностей и 
формирование новых способов познания окружающей среды, качественное преобразование 
и появление более совершенных форм мышления у детей с ТМНР возможно только в 
процессе систематической коррекционно-развивающей работы.  

Первоначально специальные педагогические методы и приемы направлены на 
активизацию сохранных функциональных возможностей анализаторов и создание условий 
для возникновения ощущений, благодаря чему ребенок начинает постепенно накапливать 
чувственный опыт. Появление первых безусловно-рефлекторных ответов в виде 
генерализации движений и внимания на ощущения, изменение поведения и эмоциональных 
реакций свидетельствуют о том, что у ребёнка появился интерес к внешним стимулам, он 
начал взаимодействовать с окружающей средой. Это можно рассматривать как 
непроизвольную элементарную познавательную активность и начальный этап формирования 
познавательной деятельности и мышления. Этот этап включает в себя узнавание часто 
возникающих и воздействующих на анализаторы сенсорных стимулов за счет сопоставления 
с теми, что имеются в памяти в виде следов прошлого опыта. Поиск сенсорного 
раздражителя и двигательное беспокойство как проявление потребности во впечатлениях 
также являются формами познавательной активности. Именно их должны вызывать и 
поддерживать с помощью специальных игровых пособий, методов и приемов педагог-

дефектолог на коррекционных занятиях и родители (ухаживающие взрослые) во время 
общения и при организации бодрствования. Важно отразить в ИОМ упражнения, которые 
будут способствовать познавательному развитию детей на этом этапе, и обучить родителей 
ребенка их правильному воспроизведению в домашних условиях.  

Постепенно, используя специальные сенсорные стимулы и оказывая воздействие на 
несколько анализаторов одновременно, располагая ребенка в удобной физиологически 
правильной позе, взрослый уменьшает объем помощи, предоставляет возможность ребенку 
быть более самостоятельным и активным. Коррекционная работа по сенсорному воспитанию 
как основе познавательных/умственных действий, а затем и деятельности направлена на 
формирование у детей ориентировочных и перцептивных действий: слушание и 
рассматривание, ощупывание для появления навыка опознавания предметов и освоения 
систем сенсорных эталонов. 

Регулярность сенсорного воздействия и самостоятельное познание ближайшего 
пространства и предметов способствует формированию межанализаторных связей, 
дифференциации и систематизации ощущений, появлению возможности их направленного 
восприятия, узнавания и анализа. Продолжительное исследование сенсорных стимулов, 
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используя функциональные возможности анализаторов и движения, анализ и обобщение 
ощущений приводит к их предметному отнесению и рождению образов восприятия.  

Постепенно ребенок накапливает положительный опыт взаимодействия с внешним 
миром, получает новые знания о нем, начинает использовать свои физические возможности, 
в том числе движения, для направленного познания окружающей среды и становится в 
определенной степени активным ее исследователем.  

Ребенок начинает усваивать новые знания и действия с предметами, осуществлять 
ориентировку в их свойствах с помощью имитации и копирования. Способность к 
копированию путем ориентировки на свои перцептивные или зрительные ощущения, а также 
имеющийся в памяти опыт является ожидаемым психологическим достижением в 
познавательном развитии ребенка, которое должно появиться в результате коррекционно-

развивающего обучения. Способность воспринимать и анализировать поступающую 
информацию обеспечивает возможность различения предметов, ориентировки на их 
свойства, появлению образов восприятия, а также возможности обозначения как самого 
предмета, так и действия с ним в слове. Задача педагога подобрать упражнения, а родителей 
(ухаживающих взрослых) создать условия для последовательного усвоения детьми таких 
совершенных, истинно социальных способов познания окружающей среды, как 
практические пробы с фиксацией внимания и предпочтения результативных и отказ (начиная 
со все более редкого применения во время действия с предметами) от нерезультативных 
проб. Практические пробы во время выполнения действий с предметами (специфических и 
соотносящих), как и объединения действий в цепочку способствуют формированию навыка 
различения объектов и ориентировки в их сенсорных свойствах, группировке согласно 
явным сенсорным признакам. Взрослые, используя совместно-разделенную деятельность, 
должны содействовать самостоятельному выполнению ребенком практических проб и 
достижению положительного результата, осознанию внешнего сходства и различия 
предметов, социального принципа их объединения в группы. Все действия по восприятию, 
исследованию и сравнению объектов, а также процесс их объединения в цепочки и игровые 
действия, должны иметь устно-жестовое сопровождение взрослого, содержание которого 
понятно ребенку, а образец доступен для копирования. Постепенно в сотрудничестве со 
взрослым ребенок овладеет разнообразными предметными и орудийными действиями, 
осознает функциональное назначение предметов и начнет использовать их правильно, будет 
обозначать результат совершенного действия, сам предмет и его сенсорные свойства 
доступным коммуникативным способом.  

У детей с ТМНР необходимо формировать такие способы усвоения общественного 
опыта, как имитация и копирование; умение запоминать, сравнивать, анализировать, 
обобщать, различать и группировать по заданному взрослым сенсорному признаку 
предметы, отвлекаясь от других; фиксировать и обозначать их. Необходимо учить детей 
наблюдать за действиями других, что особенно трудно, но возможно для детей с 
нарушениями зрения. За счет качественного изменения способов ориентировки в 
окружающей действительности ребенок открывает смысл действий и деятельности, а также 
отношений между предметами. Это является началом осознания социальных явлений, в том 
числе отношений между людьми. Дети начинают обращать внимание на существующие 
внешние различия между людьми и видами их деятельности, что позволяет приступить к 
формированию знаний о человеке, о строении его тела, чувствах и поведении в социуме. 
Навык копирования обеспечивает возможность приучения к соблюдению социальных норм 
поведения в обществе и становлению самостоятельности.  
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Практическое взаимодействие, затем действия и деятельность обеспечивают ребенка 
сведениями об окружающей среде. Благодаря чему он может почувствовать и узнать ее, 
выработать свое отношение к ней и научиться сообщать взрослому об этом с помощью 
доступных социальных средств (мимика, социальное движение-жест и речь 
устная/письменная/дактильная).  

Особый акцент при проведении коррекционных занятий с детьми следует делать на 
развитии слухового внимания и восприятия, а также на совершенствовании перцептивных 
действий. Устойчивое восприятие и оперирование сенсорной информацией в уме позволяют 
включить детей в игровую и продуктивную деятельность. Благодаря этому формируются 
образы-представления, навыки планирования и достижения внешней цели.  

Педагог должен содействовать переходу детей с ТМНР на новый способ 
ориентировки в окружающем – метод примеривания, или зрительного (тактильного) 
соотнесения. Метод заключается в выполнении операций сравнения в умственном плане, 
используя имеющийся в памяти опыт и ситуативно его применяя в знакомых для ребенка 
обстоятельствах. Регулярная практика примеривания является условием формирования 
системы сенсорных эталонов и количественных отношений, появления целостного образа 
предметов и навыка его практического воссоздания.  

Задача взрослого инициировать и поддерживать попытки ребенка доступным 
коммуникативным способом сообщить о своих потребностях, желаниях и чувствах так, как это 
делает взрослый, подражая и отражая его поведение и высказывания. Регулярная фиксация в 
доступной коммуникативной форме ребенком своего практического опыта помогает 
закрепить в памяти и быстро наращивать объем представлений об окружающем мире, 
приступить к осознанию видимых связей и зависимости между явлениями природы, 
запомнить последовательность событий, за счет чего осознать причинно-следственную связь 
между ними. Постепенно у детей с ТМНР складывается целостная система знаний, в которой 
объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности и понимание смысла этой 
деятельности самим ребенком. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт и 
способствует появлению образов-представлений. Наличие практического опыта, определённого 
объема знаний и образов-представлений об окружающем позволяет ребенку в дальнейшем  
воспринимать и понимать содержание словесных описаний объектов, отношений между ними 
и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок), усваивать новую 
информацию об окружающем.  

Темп и особенности формирования речи, как и их нарушения у детей с ТМНР имеют 
биологическую основу в виде характера, тяжести и структуры поражения центральной 
нервной системы и головного мозга, а также степенью ограничения потока сенсорной 
информации, поступающей с различных анализаторов. При этом развитие речи ребенка с 
ТМНР определяется социальными условиями среды, характером, формой и регулярностью 
общения с близкими взрослыми, объемом и разнообразием сенсорного воздействия, в том 
числе неречевых и речевых звуков. Эти компоненты составляют психологическую базу 
развития речи детей с ТМНР. 

Специалисты призывают не сводить коррекционно-педагогическую работу по 
развитию речи к коррекции ее произносительной стороны и механическому обогащению 
словаря, заучиванию большого объема фраз и текстов. Содержание коррекционно-

развивающих занятий по формированию и развитию речи детей с ТМНР должно быть 
включено в естественную жизнь ребенка, использоваться взрослыми в процессе общения и 
совместной деятельности, во время обсуждения происходящего вокруг, интересов и желаний 
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ребенка.  
Развитие речи детей с ТМНР осуществляется на специальных коррекционных 

занятиях, где поэтапно решаются задачи стимуляции, формирования, развития, 
систематизации и обогащения культуры детской речи, создаются условия для отработки 
речевых навыков и умений. При этом данные задачи также включаются в содержание любой 
деятельности ребенка с ТМНР.  

В ходе общения с детьми взрослые должны постоянно инициировать и поддерживать 
вербальное общение, фиксировать внимание на происходящих в речи детей изменениях, 
содействовать положительной динамике речевого развития детей.  

Последовательное речевое развитие детей с ТМНР возможно только при реализации 
комплексного подхода и участии команды специалистов: учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, воспитателя и тьютора. Все специалисты, реализующие образовательную 
деятельность, должны знать основы речевого развития детей в норме и особенности развития 
речи при различных нарушениях, уметь подбирать в соответствии с индивидуальными 
потребностями детей и использовать различные виды альтернативной коммуникации, 
правильно осуществлять речевую и неречевую коммуникацию с ребёнком, реализовывать 
содержание специальных занятий, использовать специальные педагогические методы и 
приемы по развитию речи детей. Законом регламентировано использование образовательной 
организацией различных учебно-методических программ и технологий речевого развития 
детей с ОВЗ, а также разработки своих авторских программ с учетом индивидуальных  
образовательных потребностей воспитанников. 

Взрослые во время речевого общения с детьми должны поддерживать положительный 
эмоциональный контакт, быть доброжелательными и спокойными, отвечать на любые 
попытки речевой коммуникации путем использования как вербальных, так и невербальных 
форм, в том числе сенсорных и наглядных. Речь взрослого должна быть четкой, доступной 
для понимания, нормального темпа, разговорной громкости, интонационно выразительной. 
Важно обеспечить многократное закрепление содержания программного материала и его 
повторяемость на различных занятиях. Коммуникация детей должна осуществляться в 

специально организованных ситуациях общения, играх и занятиях для того, чтобы ребенок 
мог ощутить реальную необходимость и результативность вербального взаимодействия.  

Родителям детей необходимо научиться реализовывать содержание работы по 
развитию речи ребенка в семье и отрабатывать у него речевые навыки в процессе воспитания 
и общения.  

Важно развивать функциональные возможности слухового анализатора, способность 
ощущать и накапливать сенсорную информацию (речевую и неречевую). В ситуации 
эмоционального общения при ощущении комфорта взрослые стремятся вызвать у ребенка 
непроизвольные голосовые ответы и изменение мимики. В ИПКР включаются занятия по 
развитию движений органов артикуляции; совершенствованию ритма дыхания; вызыванию 

голосовых и мимических ответов во время пассивной артикуляционной гимнастики, 
выполнении двигательных упражнений и непосредственного общения взрослого с ребенком.  

На следующем этапе обучения целью коррекционно-развивающего воздействия 
становится формирование у детей навыка звукоподражания, или имитации, а также умения 

вступать в контакт доступным коммуникативным способом. Детей учат использовать устно-

жестовую форму коммуникации для обращения к взрослому, обозначения предметов и 
действий; учат выполнять  устно-жестовые инструкции взрослого. Детей учат произносить 
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цепочку лепетных слогов с выделением одного ударного слога, объединять два открытых 
слога (однородных и разнородных по звуковому составу) в слова, воспроизводить два и 
более слогов слитно, объединять слова в двухсловную фразу.  

Еще одно направление работы - формирование и развитие звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха. Данное 
направление реализуется во всех режимных процессах, благодаря чему удается 
систематически фиксировать внимание ребенка на социальном значении слов и фраз, 
содействовать практическому использованию речи в процессе общения с детьми и 
взрослыми. Во время игр и выполнения продуктивной деятельности взрослые должны 
демонстрировать правильные речевые образцы и добиваться от ребенка их точного 
воспроизведения, а также содействовать их самостоятельному регулярному применению в 
жизни. Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 
каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 
предложений в побудительной и повествовательной форме.  

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному проговариванию слов и фраз. 
Дети учатся с помощью речевых высказываний информировать взрослого о своем 
отношении к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 
обобщения.  

Наиболее продуктивной формой организации таких занятий является игра, в том 
числе настольная и дидактическая. Особое внимание следует уделять усвоению значений 
слов и фраз, уточнению их звукобуквенного состава, пониманию предлогов и отношений 
слов во фразе, соблюдению правильной последовательности слов в своих высказываниях. 

На занятиях по развитию слухового восприятия и произношения ведется работа по 
улучшению произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного 
слуха детей. Взрослым следует создавать различные ситуации для диалога с ребенком, а 
также для свободного общения детей друг с другом. 

Для детей, испытывающих трудности в овладении вербальным общением, 

целесообразно использовать альтернативные средства коммуникации. В этом случае ребенок 
получает возможность доступным коммуникативным способом влиять на свою жизнь, 
сообщая о своих желаниях и чувствах. Не владея речью, ребенок все же получает 
возможность общения с помощью символической коммуникации. Опыт использования 
символов способствует фиксации внимания ребенка на ситуации и действии, которое 
является результативным в данный момент, за счет чего ребенок учится понимать и 
обобщать происходящее вокруг него. Первоначально для включения ребенка в какую-либо 
деятельность выбирается наиболее важный для ее реализации предмет или орудие 
(например, ложка), и он становится символом данной деятельности. Предмет в этом случае 
символизирует потребность и способ ее удовлетворения, а также является сигналом начала 
деятельности. Использование предметов в качестве символов открывает потенциально 
безграничные возможности для установления контакта ребенка с людьми, выражения им 
своих желаний и потребностей, средством влияния на ситуацию и коммуникации. Одной из 
подходящих символических систем коммуникации для детей с ТМНР является календарная 
система (Я. ван Дайк, М. Джансен, Т. Виссенр и др.), которая представляет собой набор 
символов, обозначающих основные виды деятельности ребенка в течение дня. Она 
предусматривает постепенный переход от символической предметной формы коммуникации 
к речевой форме (от слова к фразе). 
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Также, при наличии у детей с ТМНР предметных образов, понимания и умения 
оперировать символами, можно использовать и другие системы альтернативной 
коммуникации: блисс-символы, коммуникативные символы в виде картинок (Picture 
Communication Symbols, PCS и The Picture Exchange Communication System, PECS) и 
пиктографическая идеографическая коммуникация (Pictographic Ideographic Communication, 
PIC). Графические символы можно создавать в специальной компьютерной программе 
Boardmaker, которая содержит готовые пиктограммы на 44 языках. Кроме того, в Boardmaker 
можно создавать новые пиктограммы, используя личные предметы и фотографии ребенка. 
Система альтернативной коммуникации относится к невербальным средствам 
взаимодействия людей и является одним из коррекционных методов развития 
коммуникативных возможностей детей с ТМНР.  

Художественно-эстетическое воспитание  направлено на формирование высших 
чувств у детей с ТМНР через знакомство с культурным наследием человечества, а также 
развитие «сотворчества» с взрослым и овладение художественно-выразительными 
средствами для реализации своих способностей.  

Отдельным направлением работы является музыкальное воспитание. Для 
музыкальных занятий в Организации должен быть оборудован кабинет, оснащенный 
специальными музыкальными инструментами, техническими средствами и игровыми 
пособиями. В начале обучения музыкальные занятия проводятся в индивидуальной форме 
или малых группах. Постепенно, по мере готовности ребенка, можно переходить к  
проведению занятий в групповой форме. Продолжительность занятия устанавливается 
музыкальным работником и учителем-дефектологом индивидуально, но она не может быть 
более 15-20 минут. Музыкальные занятия включают в себя такие формы работы, как 
слушание музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, игра на 
музыкальных инструментах, театрализованная деятельность. Сочетание разных форм работы 
способствует развитию у детей с ТМНР интереса к миру звуков, чувства музыкального 
ритма, вызывает эмоциональный отклик в соответствии характера мелодии. Постепенно 
музыка становится еще одним социальным сигналом или знаком к совершению действия. 
Ребенок начинает выполнять движения под музыку, понимать их образное значение, 
согласовывать свои действия с действиями других участников творческого процесса, 
реализовывать игровой замысел.  

Важное значение в эстетическом и познавательном развитии детей с ТМНР играют 
продуктивные виды деятельности: лепка, конструирование, рисование, аппликация. Каждый 
из них позволяет ребенку отражать и изображать свое отношение к окружающему миру и 
знания о нем. Продуктивная деятельность может быть включена в коррекционно-

педагогическое занятие как одна из его частей, а может занимать все время как 
самостоятельный вид детской деятельности. На начальных этапах обучение проводится в 
форме совместной деятельности, но постепенно ребенок должен научиться реализовывать 
план деятельности, подражая взрослому или ориентируясь на образец. Значение 
продуктивной деятельности для детей с ТМНР переоценить нельзя, т.к. при ее выполнении 
ребенок должен постоянно ориентироваться на свои ощущения, обследовать предметы и 
пространство, сравнивать свой результат с эталоном. Во время продуктивной деятельности 
развиваются все психические процессы: внимание, восприятие, зрительно-моторная 
координация, пространственная ориентировка, память. Занятия формируют у детей элементы 
учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 
дать первичную элементарную самооценку. Взрослые должны обеспечить условия для 
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экспериментирования с материалами (красками, карандашами, мелками, пластилином, 
глиной, бумагой и др.), добиваться правильного использования орудий и материалов, 
формировать привычку доводить начатое до конца, целенаправленно преодолевать 
трудности.  

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию личности 
ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в 
преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

В соответствии с ФГОС процесс обучения детей с ТМНР реализуется на основе 
личностно-ориентированного подхода, при котором центром внимания специалистов 
является личность ребенка, его индивидуальные психологические качества, стремления и 
мотивы, а также особые образовательные и психологические потребности. Известно, что 
существенный вклад в формирование детской личности вносят первые эмоциональные 
отношения, которые складываются с матерью и другими взрослыми, с течением времени 
обогащаются, претерпевают глубокие изменения и становятся необходимой основой для 
возникновения высших социальных чувств.  

В процессе общения с окружающими людьми и с помощью взрослых дети овладевают 
социальным опытом, воплощенным в орудиях труда, языке, произведениях науки и 
искусства и т. д.  

Процесс межличностного взаимодействия взрослых с детьми подвержен постоянному 
преобразованию и имеет определенную динамику. Он представляет собой фундаментальный 
стержень коррекционно-развивающего обучения и воспитания.  

Образовательный процесс необходимо настроить таким образом, чтобы он 
обеспечивал максимальное развитие личности, доступное ребенку на каждом возрастном 
этапе его психического развития. Процесс обучения всегда происходит в форме 
сотрудничества ребенка и взрослого и представляет собой вариант того взаимодействия, 
которое приводит к социальному развитию ребенка.  

Обучение может дать развивающий эффект лишь при условии, что ребенок усваивает 
новые знания не пассивно, а активно в процессе деятельности, прежде всего материальной, 
практической. Усилия воспитателей и педагогов должны быть направлены на развитие и 
стимулирование чувственного опыта в сочетании с моторной активностью у детей на самых 
ранних этапах. Лучшим средством для стимулирования ребенка к активности и для 
закрепления сенсомоторного опыта и навыков является практическая ориентировочная и 
познавательная деятельность детей. Задача взрослого – своевременно поддерживать 
мимолетные инициативы ребенка, развивать их специальными педагогическими средствами 
и приемами.  

В основу технологии обучения детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР 
положена система, разработанная И.А. Соколянским и А.И. Мещеряковым и известная как 
«совместно–разделенная деятельность». Она заключается в плавном изменении формы 
взаимодействия взрослого и ребенка в процессе обучения.  

Первоначально это взаимодействие активного взрослого с пассивным, а иногда и 
проявляющим негативизм ребенком – совместная деятельность. Педагог берет руки ребенка 
в свои и выполняет необходимые движения руками ребенка до достижения результата. 
Постепенно в процессе взаимодействия педагог стимулирует ребенка на проявление 
активности, поддерживает каждое такое проявление. Следующий этап – совместно-
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разделенная деятельность при минимальной активности ребенка. Педагог руками ребенка 
выполняет необходимые движения. Почувствовав малейшую активность ребенка при 
выполнении какой-либо операции, педагог предоставляет ему инициативу выполнения этого 
движения.  В момент полного снижения активности ребенка педагог снова берет инициативу 
выполнения операции на себя и возвращается к совместной деятельности до достижения 
результата. Затем следует этап совместно-разделенной деятельности с равнозначным 
участием ребенка и взрослого: в процессе деятельности ребенок выполняет самостоятельно 
уже освоенные наиболее простые операции, остальные выполняет совместно с педагогом, 
который предоставляет ребенку инициативу при проявлении активности, до достижения 
результата. Совместно-разделенная деятельность при минимальной активности взрослого 
заключается в том, что в процессе деятельности ребенок выполняет самостоятельно 
большинство освоенных операций, выполнение наиболее трудных операций при 
необходимости корректируется педагогом, до достижения результата. Таким образом доля 
активности ребенка с каждым повторением осваиваемой операции увеличивается, 
постепенно превращаясь в его самостоятельную деятельность, когда ребенок  выполняет 
необходимые движения сам до достижения результата. 

На первых этапах обучения огромное значение имеют эмоционально-выразительные 
способы общения, которые использует взрослый. Принцип познавательной выразительности 
в общении с ребенком достигается особым эмоциональным поведением взрослого. Эти 
эмоциональные проявления легко копируются и оказывают как информативное, так и 
развивающее влияние на малыша. Следовательно, эмоциональность взрослого можно 
рассматривать не только как способ поддержания ориентировочной активности детей, но и 
как возможность удовлетворения их познавательной потребности, возникающей в процессе 
освоения окружающего мира. А также как регулятор поведения на том этапе, когда дети еще 
не понимают речевых высказываний взрослого. Специфика обучения дошкольников с ТМНР 
проявляется и в том, что оно проходит при непосредственном участии взрослых не только на 
специальных занятиях, но и в повседневной жизни ребенка. Те или иные умения 
формируются на основе врождённой способности ребенка к имитации. За счет регулярных 
обучающих воздействий взрослого копирование и подражание преобразуется в осмысленное 
выполнение социальных действий, в том числе способов коммуникации.  

В ходе межличностного общения и сотрудничества взрослых с детьми с ТМНР 
следует придерживаться следующих правил: 
 любые формы контакта и совместной деятельности должны быть построены на 

эмоционально-теплых и доверительных отношениях, при которых учитываются 
самочувствие, психологическое состояние, настроение и желания ребенка; 

 демонстрировать уважение к личности ребенка, внимательно и доброжелательно 
вступать в общение с ним; 

 во время общения использовать различные формы контакта (чувственный или 
эмоциональный, зрительный, тактильный и речевой); 

 использовать в общении доступные ребенку способы коммуникации, способствовать их 
расширению; 

 обращаться к ребенку лично по имени, а также так, как его называют дома родители (с их 
разрешения); 

 создавать безопасные развивающие условия и внимательно следить за поведением 
ребенка, изменениями его состояния и настроения в процессе обучения, режимных 
процессов и самостоятельной деятельности (свободного досуга);  
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 следить за использованием ребенком средств индивидуальной коррекции; 
 реализовывать гигиенические процедуры и режимные процессы в комфортном для 

ребенка темпе на фоне положительного эмоционального общения, создавая условия для 
его позитивного самоощущения и активного участия в деятельности; 

 поощрять самостоятельность детей в процессе деятельности, оказывать помощь в объёме 
достаточном, а не избыточном, учитывая их индивидуальные психологические 
возможности и особенности состояния здоровья; 

 фиксировать внимание детей на эмоциональном состоянии окружающих людей, 
поощрять проявления сочувствия, сопереживания другому; 

 организовывать общение детей в группе, совместную деятельность, обучать социальным 
формам взаимодействия и коммуникации;  

 обращать внимание на успехи и достижения ребенка в различных видах деятельности, 
кратко и доброжелательно объяснять причину неудачи, демонстрировать способ 
преодоления трудностей без переноса ответственности за произошедшее на личность 
ребенка. 

Важно, чтобы каждый взрослый, реализующий процесс воспитания и обучения 

детей с ТМНР, знал и соблюдал правила эффективного взаимодействия, а также 
знакомил с ними родителей и содействовал их применению в семье.  

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не только 
немедленного оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в 
образовательном учреждении, но одновременно и создания специальных условий для его 

воспитания и развития в семье. 
Цель организации взаимодействия педагогического коллектива образовательного 

учреждения с семьями дошкольников заключается в расширении «поля» коррекционного 
воздействия, обучении родителей (лиц их замещающих) созданию специальных условий, 
жизненно необходимых для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и 
всей его семье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, 
собственных ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и максимально 
возможное преодоление выявленных нарушений. 

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

 семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 
обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для 
развития и воспитания ребенка;  
 взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и 
непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 
 семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок 
не только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, нравственные 
качества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

Взаимодействие с семьями детей с ТМНР направлено на решение следующих задач: 
 определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 
мотивирование родителей (лиц их замещающих), а также других родственников на 
совместную работу; 
 психолого-педагогическое просвещение родителей (лиц их замещающих), других членов 
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семей (бабушек, дедушек, сиблингов), формирование психолого-педагогической 
компетентности близких ребенку с ТМНР лиц, непосредственно участвующих в его 
воспитании и коррекции нарушений; 
 оптимизация самосознания родителей ребенка с ТМНР, нейтрализация тяжелых и 
длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами психофизического развития 
ребенка;  
 формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 
конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством 
проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

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 дошкольного 
образовательного учреждения, которые в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности проводят лекции-беседы для родителей воспитанников. Главная цель: 
сформировать у родителей 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 и др.). Способствуют установлению позитивного контакта с родителями 
описание особенностей педагогических технологий, раскрытие и демонстрация 
преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать в процессе 
воспитания ребенка дома и обучение им близких лиц (бабушек, дедушек, сиблингов). 
Необходимо также обратить внимание родителей на принципы и приемы воспитания 
ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей конструктивному с ним взаимодействию. 

Важно отметить, что взаимодействие педагогов образовательного учреждения с 
семьями дошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-

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

В процессе взаимодействия сотрудникам дошкольного образовательного учреждения 
следует учитывать факт того, что родители детей 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, длительное нахождение в 
тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодействие между 
семьями воспитанников и персоналом образовательного учреждения. Сотрудникам 
дошкольного образовательного учреждения в процессе взаимодействия с родителями 
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 и диагностика внутрисемейных 
взаимоотношений 

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и 



143 

 

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 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 
гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем у ребенка и т.д.  

Консультирование организуется в разных формах, и коллективно и индивидуально, 
когда каждый из родителей 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 ребенка, но и показать на практике 

как его нужно развивать, формировать предметно-практическую деятельность и 
представления об окружающем мире, организовывать игру и др. Осуществляя 
взаимодействие с родителями в данном направлении, учитель-дефектолог решает следующие 
задачи:  

 практическое обучение родителей 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 представлений о специфических и возрастных 
особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного ребенка. 

С этой целью родителям предлагается участие в разных формах организации 
коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с ребенком «специалист – 

ребенок – родитель», индивидуальных игровых сеансах со своим ребенком и педагогом, 

участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими 

диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях.  
Организуя коррекционно-развивающие занятия «специалист – ребенок – родитель», 

учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей 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 должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с 

ребенком, обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать происходящее и 
планировать совместно будущее).  

Учитель-дефектолог рассказывает родителям, как вызывать у ребенка интерес и 
помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление познания и деятельности. 
Тематика занятий определяется учителем-дефектологом, в зависимости от выявленных 
проблем в детско-родительских отношениях и уровня их педагогических знаний и умений. 
Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной образовательной деятельности, 
установление партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять перенос 
приобретенных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; служит практической 
основой для формирования у родителей психолого-педагогической компетентности по 
вопросам воспитания и развития ребенка с ТМНР. 

Психологическая помощь 
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Основная цель психологической помощи – поддержать семью ребенка с ТМНР, 

оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального стресса. 
Задачи работы психолога в данном направлении включают:  
 повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 
 стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния 

«горя», «безвыходности», «безысходности», «тупиковой ситуации» и т.д.; 
 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» (т.к. 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.  

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь". 
Психотерапевтическая беседа позволяет родителям 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 психолог может проводить 
групповые психотерапевтические тренинги с родителями, повышая у них самооценку и 
формируя чувство потребности в ребенке и любви к нему. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТМНР осуществляется 
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 30» 
создана совокупность необходимых условий: 

 психолого-педагогические условия; 
 кадровые условия; 
 материально-технические условия; 
 финансовые условия;  
 развивающая предметно-пространственная среда. 
Условия реализации Программы, созданные в МАДОУ «Детский сад № 30», 

обеспечивают полноценное развитие личности детей с ОВЗ во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 
среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с 
ОВЗ; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ; 
 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
 создает условия для участия родителей детей с ОВЗ (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
тяжелыми множественными нарушениями развития 

Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осуществляется для 
достижения поставленных образовательных целей и решения намеченных коррекционно-

развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса в 
образовательной организации. 

В дошкольных организациях, осуществляющих обучение детей с ТМНР, должны быть 
созданы все необходимые педагогические условия, изложенные в ФГОС. В первую очередь, 
это: 

 материально-техническое оснащение, 
 предметно-развивающая среда, 
 медико-социальные мероприятия, 
 кадры, имеющие специальную подготовку и квалификацию, позволяющую учитывать 

особые образовательные потребности и возможности развития детей с ТМНР, 
применять в педагогической работе современные методы и приемы коррекционного 
обучения.  
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Все специалисты, реализующие образовательный процесс, должны регулярно 
повышать свой профессиональный уровень, ориентироваться и уметь использовать 
современные достижения в области специальной педагогики и психологии. Это требование 
обязательно, так как на современном этапе развития науки идет постоянный поиск, 
создаются инновационные эффективные методики развития психологического потенциала 
детей с ТМНР. В образовательной организации должно быть создано сетевое 
взаимодействие педагогов, работающих по Программе, а также налажена система связи с 
другими специалистами и ведомствами, предоставляющими медико-социальную помощь 
детям с ТМНР. Это норма требует от сотрудников образовательной организации хорошего 
уровня владения компьютером и знанием правил безопасного пользования Интернетом.  

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 
последовательного психического развития и социализации детей с ТМНР является 
правильно организованная диагностика психического развития ребенка, результаты которой 
определяют содержание, форму предоставления, методы и приемы его обучения на текущем 
возрастном этапе (Приложение №1). Психолого-педагогическая диагностика детей с ТМНР 
может осуществляться как по отечественным, так и зарубежным методикам или тестам. В 
соответствии с требованиями ФГОС Организация имеет право самостоятельно выбирать 
инструменты диагностики психического развития детей, в том числе оценки и мониторинга  
динамики  освоения содержания Программы. 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития детей следует 
проводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные данные об 
эффективности образовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка 
на следующем возрастном этапе.  

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: 
привычное для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого человека, его 
непосредственное участие, установление эмоционального контакта. При невозможности 
установления эмоционального контакта с ребенком в силу его пассивности, негативном 
поведении обследование переносится на другое время того же дня. Наряду с этим нужно 
применять такие специальные педагогические приемы, как: предъявлять задания в удобном 
для ребенка положении (лежа, сидя на полу или за столом); вызывать одновременное 
раздражение двух сенсорных систем (зрительной и слуховой, тактильной и зрительной); 
многократно предъявлять сенсорный стимул высокой или средней интенсивности; 
разъяснять цель и схему выполнения заданий с помощью метода «рука в руку»; регулярно 
предоставлять ребенку время для непродолжительного отдыха, самостоятельной 
ориентировки в окружающем и проявления инициативы; чередовать различные виды 
активности/деятельности.  

Особенности состояния здоровья, восприятия и обработки сенсорной информации, 
поведения и взаимодействия с новыми взрослыми требует создания специальных условий во 
время психолого-педагогического обследования, умения устанавливать с ребенком 
эмоциональный контакт, обеспечивать комфортную атмосферу и чувство защищенности. В 
ходе специальным образом организованного эмоционально-развивающего взаимодействия 
рекомендуется использовать полифункциональные игровые пособия и технические средства. 
С их помощью оказывается одновременное раздражающее воздействие на поврежденные 
анализаторные системы ребенка, вызываются различные ощущения и интерес к 
диагностической ситуации, фиксируется ответ на внешнее воздействие, актуальный способ 
психологического взаимодействия и поведение.  
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Наблюдая за поведением ребенка во время воздействия сенсорных стимулов и в ходе 
контакта с новым взрослым, следует подобрать набор диагностических заданий такой 
степени сложности, которая будет соответствовать психологическим возможностям ребенка, 
что проявляется в его самостоятельности во время действий или деятельности с предметами, 
общения со специалистом.  Достаточная степень самостоятельности ребенка при 
выполнении заданий диагностического набора является свидетельством того, что способ 

взаимодействия и психологические достижения, которые он демонстрирует, являются 
актуальным уровнем его развития. Актуальный уровень развития – это самостоятельный 
способ психологического взаимодействия со средой, которым ребенок пользуется в 
повседневной жизни. То, что ребенок выполняет после оказания или с помощью взрослого 
является «зоной ближайшего развития». Л.С. Выготский определял зону ближайшего развития 
как то, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством взрослого, то, 
что в ближайшей стадии развития может переместиться на уровень реального умственного 
развития ребенка. Именно такой подход к оценке психического развития детей позволяет дать 
наиболее точную качественную характеристику реальных психических достижений на 
определенном этапе возрастного развития. Соотношение актуального психологического 
возраста ребенка и показателей онтогенетического норматива указывает на общую динамику 
психического развития и темп формирования новых, более совершенных уровней 
психологического взаимодействия со средой. Наряду с этим, сведения об актуальных 
психологических достижениях и «зоне ближайшего развития» ребенка представляют собой 
основу для разработки содержания обучения на данном возрастном этапе. Педагог должен 
ориентироваться на них при разработке содержания обучения для обозначения Целевых 
ориентиров следующего образовательного периода. Это будет способствовать преобразованию 
«зоны ближайшего развития» в актуальные достижения психики на данном этапе развития 
ребенка.  

Выбор упражнений и дидактического материала необходимо осуществлять 
следующим образом. Предпочтение отдается тем, что формируют психологические 
достижения различных линий развития и воздействуют на несколько сфер одновременно, 
формируют более совершенные психологические достижения, умения и навыки следующего 
возрастного этапа, несут в себе элемент новизны и посильной сложности, интересны и 
доступны для самостоятельной практической познавательной активности ребенка.  

Следует помнить о том, что дети с ТМНР быстрее усваивают новые знания в 
совместной, а затем в совместно-разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им 
становится доступно деловое сотрудничество, при котором они начинают приобретать 
новый практический опыт и знания по подражанию и путем ориентировки на образец. В том 
числе, они научаются присваивать культурно-исторический опыт и овладевать социальными 
формами поведения. Эти формы обучения и взаимодействия взрослых с детьми должны 
использоваться при организации всех видов детской исследовательской деятельности.  

В процессе занятия следует создавать условия для частого повторения однотипных 
действий в ходе выполнения различных упражнений, что помогает повысить 
чувствительность к внешнему воздействию и вызвать активность определенных зон коры 
головного мозга. Систематически добиваясь психологического отклика от ребенка с ТМНР 
на различные внешние воздействия, взрослые способствуют становлению нервной 
деятельности ребенка, его физическому развитию, совершенствованию способности 
психического отражения действительности 

При реализации образовательной деятельности по Программе специалист должен 
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соблюдать следующие педагогические условия:  

 выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем 
его психического развития;  

 разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия;  
 организация предметно-развивающей среды и содержательного общения взрослых 

с детьми с учетом целей и задач развивающего обучения и коррекционно-педагогического 
воздействия;  

 создание развивающих условий окружающей среды, как в процессе обучения, так и 
при самостоятельной деятельности детей. 

Важным условием является обобщение содержания коррекционно-педагогической 
работы в индивидуальной программе и индивидуальном образовательном маршруте, 
которые разрабатываются для каждого ребенка. В них учитываются результаты анализа 
психологических достижений, ограничений и потенциальных возможностей ребенка, 
особенности освоения им программного материала предыдущего этапа, факторов, которые 
оказывают непосредственное влияние на динамику психического развития детей. На 
основании этого анализа в маршруте и ИПКР указываются специальные методы, приемы и 
упражнения, направленные на закрепление актуальных психологических достижений 
возраста и гармоничное формирование последующих, характерных для «зоны ближайшего 
развития» в пяти образовательных областях. Содержание ИОМ  и ИПКР должно 
содействовать преобразованию «зоны ближайшего развития» в актуальные достижения 
психики ребенка с ТМНР в запланированный временной промежуток, т.е. реализовывать 
определенные цель и задачи коррекционно-педагогической работы.  

Все занятия с ребенком проводятся как практические игровые действия и 
предлагаются в порядке усложнения. Каждое из предложенных заданий должно оказывать 
системное воздействие на психическое развитие ребенка, т.е. решать несколько 
коррекционно-педагогических задач и стимулировать работу нескольких функциональных 
зон головного мозга и анализаторов одновременно. Специальные методы и приемы 
подбираются с учетом степени тяжести поражения анализаторов, структуры первичных 
нарушений и вторичных отклонений в психическом развитии детей, специфики особых 
образовательных потребностей ребенка. ИОМ и ИПКР должны включать в себя методы и 
приемы по формированию у ребенка самостоятельности в быту и безопасного поведения, а 
также содержать сведения о специалистах, ее реализующих, в том числе о необходимости 
предоставления услуг ассистента (тьютора) и рекомендации по организации предметно-

развивающей среды.  
Показателями эффективности освоения ИПКР и ИОМ обучения являются 

актуализация психологических достижений «зоны ближайшего развития», преобладание у 
ребенка положительного эмоционального состояния в течение дня, появление потребности в 
общении с внешним миром и контактах с людьми, наличие самостоятельности и социальных 
форм поведения. Еще одним показателем эффективности обучения является 
удовлетворенность родителей качеством и результатами образовательной деятельности 
Организации. 

Отсутствие динамики или, наоборот, быстрый темп освоения программного 
материала в любом из четырех периодов обучения требуют от специалиста 
незамедлительной корректировки содержания индивидуального образовательного маршрута, 

подбора новых методов и приемов специального педагогического воздействия, назначения 
консилиума с целью принятия консолидированного решения относительно дальнейшего 
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образовательного маршрута, формы и содержания обучения. 
При определении динамики психического развития и успешности освоения ребенком 

содержания Программы следует ориентироваться на достижения предыдущего возрастного 
этапа и сравнивать их с текущим состоянием психического развития и показателями 
социальной адаптации. Программой не предусмотрено сравнение результатов обучения 
ребенка с ТМНР с возрастными нормативами и образовательными достижениями других 
детей.  

Даже при отсутствии видимой динамики психического развития у детей в состоянии 
стагнации следует регулярно вносить изменения в ИПКР и ИОМ коррекционно-

развивающей работы, что обеспечит новизну впечатлений, смену предметно-развивающей 
среды и накопление сенсорного опыта. Это будет являться действенным инструментом 
психолого-педагогической поддержки родителей за счет обеспечения их сведениями о 
воспитании ребенка и способах развивающего взаимодействия с малышом.  

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной 
природы требуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки. 
Развивающие занятия с детьми с ТМНР проводятся в следующих режимах: щадящий, 
средний и нормальный. Выбор того или иного режима педагогической работы с ребенком 
определяется состоянием здоровья и устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, 
т.е. индивидуальными психофизическими особенностями и возможностями ребенка.  

Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, 
при котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия 
составляет 5-15 минут. При этом режиме индивидуальные коррекционные занятия с детьми 
раннего возраста проводятся только в утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их 
организация во второй половине дня не позже 17.00. Эмоционально-развивающее 
взаимодействие родителей (близких взрослых) или ухаживающих взрослых с ребенком 
должно осуществляться регулярно и длиться 15-30 минут.  

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом психического 
развития в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при котором продолжительность 
целенаправленного педагогического воздействия составляет 10-20 минут.  

В дошкольном возрасте при стабильном психофизическом состоянии занятия могут 
быть организованы в нормальном режиме, когда продолжительность занятий достигает 30 
минут, а сами они проводятся в первой и второй половине дня. Длительность эмоционально-

развивающего взаимодействия родителей (близких взрослых) или ухаживающих взрослых с 
ребенком не должна превышать 40 минут.  

Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, сурдолога, 
офтальмолога, врача-ортопеда и также инструктора ЛФК. Рекомендации специалистов 
учитываются при определении сенсорного и двигательного режима, позы (положения тела) 
ребенка с ТМНР на развивающих занятиях и во время свободной деятельности. 
Определяются правила посадки, передвижения ребенка в помещении и на улице, 
длительность зрительной нагрузки, интенсивность акустической стимуляции и воздействия, 
порядок использования дополнительных технических средств.  

Дети с ТМНР, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, должны 
находиться в правильной физиологической позе и не более 10 минут сохранять статичное 
положение. Рекомендованные врачом-ортопедом и инструктором ЛФК позы необходимо 
создавать во время кормления, одевания, купания, игры. Следует вносить изменения в 
двигательный режим в соответствии с происходящими переменами в физическом развитии 
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ребенка и появлением новых двигательных умений и навыков. В перерывах между 
занятиями и играми полезно проводить двигательную разгрузку, добиваясь расслабления.  

Реализация комплексного междисциплинарного подхода при коррекции нарушений 
развития у детей с ТМНР требует выделения времени на выполнение восстановительных 
мероприятий (медикаментозных воздействий, массажа, ЛФК, физиотерапии). Целесообразно 
на протяжении всего периода обучения ребенка с ТМНР в образовательной организации 
проводить психолого-медико-педагогические консилиумы с участием невропатолога, врача 
ЛФК, ортопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), 
учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей. 

Для этого требуется: 
 предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС-центром 

специалистов психолого-педагогического сопровождения детей с ТМНР; 
 организовать деятельность специалистов в форме консилиума для диагностики 

психического развития и определения содержания программы коррекционно-

развивающей работы; 
 привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. 
Регламент реализации образовательной деятельности и коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ТМНР определяется специалистами Организации в соответствии с АООП 
и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с учетом рекомендаций 
ПМПК и/или ИПРА. Программа для детей с ТМНР должна обеспечивать оптимальное 
соотношение форм и видов деятельности, индивидуализацию содержания специальных 
психолого-педагогических технологий, учебно-методических материалов и технических 
средств. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 
ребенка, числа и степени тяжести вторичных и третичных отклонений социальной природы, 
интегрируются необходимые модули коррекционной, воспитательной и оздоровительной 
работы. 

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются и 
реализуются с участием родителей (законных представителей ребенка). Активное включение 
семьи в образовательный процесс является необходимым условием полноценного 
психического развития ребенка с ТМНР, поэтому особое значение имеет последовательное 
повышение их педагогической компетентности в вопросах обучения и воспитания ребенка с 
целью оптимизации социальной ситуации развития.  

Систематическое обучение родителей правилам реализации программы, методам и 
приемам эмоционально-развивающего общения с ребенком с ТМНР на определенном этапе 
психического развития обеспечивает возможность создания в семье (на дому) оптимальной 
развивающей среды и педагогических условий, способствующих реализации психологического 
потенциала ребенка и формированию позитивных личностных качеств, расширению круга 
социальных контактов. Только так удается предупредить или снизить негативное влияние на 
психическое развитие ребенка с ТМНР такого управляемого социального фактора, как 
низкая готовность и педагогическая некомпетентность родителей в выполнении своей 

важной социальной роли.  
Обучающие встречи специалистов с родителями должны быть направлены на 

разъяснение важности и оказание им практической помощи по созданию в семье условий 
способствующих: 
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 созданию безопасной окружающей среды и отдельного развивающего 
пространства, в том числе комфортной эмоционально-теплой атмосферы общения в течение 
дня и во время развивающих занятий;  

 реализации оптимального режима дня с учетом возраста и психологических 
особенностей ребёнка (формы активности, работоспособности, чувствительности или 
сензитивности, истощаемости и др.), а также рекомендаций врачей-специалистов; 

 развитию физических и двигательных возможностей ребенка, овладению навыком 
самостоятельного познания окружающей среды с помощью движений за счет использования 
специальных педагогических технологий, реабилитационных технических средств, 
полифункциональных игрушек и пособий; 

 последовательному формированию и совершенствованию навыков 
самостоятельности и самообслуживания путем применения специальных педагогических 
технологий и средств обихода, а также приспособлений, облегчающих ориентировку в 
пространстве и в собственном теле или выполнение двигательного акта, в том числе 
социального действия с предметом;  

 осознанию и принятию необходимости использования в процессе общения с 
ребенком способов взаимодействия, соответствующих его возрасту и особым 
образовательным потребностям, их правильной реализации во время развивающих занятий и 
в ежедневной коммуникации;  

 включению в социальное взаимодействие со сверстниками, возможности 
наблюдения за их поведением, согласованию своих действий с действиями ребенка-партнера 
по общению, а при достижении ребенком с ТМНР достаточной степени социальной 
компетентности – содействию его включения в коллектив сверстников; 

 реализации содержания ИПКР и ИОМ путем регулярной организации 
развивающих занятий с ребенком в течение дня с ориентировкой на его психологическое 
состояние, настрой и оценкой продуктивности  действий и деятельности. 

Форма обучения родителей (лиц их замещающих)  педагогическим технологиям и 
стиль общения специалистов с ними, продолжительность и частота, содержание обучающих 
встреч с семьей устанавливаются в зависимости от возраста ребенка, структуры и степени 
тяжести нарушений развития, динамики усвоения им нового, а также от психологического 
состояния родителей, степени их готовности к воспитанию ребенка с ТМНР и 
систематической реализации содержания ИПКР и ИОМ.  

В ходе образовательных занятий с членами семьи ребенка необходимо раскрыть близким 
смысл и результативность содержания ИПКР и ИОМ, специальных обучающих методов и 
приемов, действий и операций, объяснить способ их воздействия на психическое развитие 
ребенка с ТМНР и механизмы формирования у него новых социальных навыков и умений, 
активизации психического развития.  

Педагог должен обучить родственников умениям наблюдать и оценивать поведение 
ребенка, правильно общаться с ним, использовать эффективные формы передачи ему новых 
знаний и опыта. На каждом новом этапе психологического развития ребенка следует знакомить 
близких с соответствующими его актуальному психологическому состоянию способами 
социального взаимодействия и обучения, педагогическими методиками, дидактическими 
материалами и техническими средствами. 

Родители должны уметь оказывать ребенку необходимую практическую помощь в 
достаточном, но не чрезмерном объеме, обучать его новому путем совместного выполнения или 
с помощью демонстрации, разъяснения. Им необходимо понимать и уметь терпеливо и 
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многократно отрабатывать у ребенка более сложные социальные умения и навыки, формировать 
психологические способы взаимодействия с внешним миром, меняя технический и 
дидактический инструментарий, способ развивающего общения, уменьшая при возможности 
свою помощь, активизируя и увеличивая тем самым степень самостоятельности ребенка в 
достижении социального, внешнего результата.  

Педагог уделяет семье столько времени, сколько необходимо близким для полного 
понимания и овладения навыками коррекционно-педагогической помощи малышу на данном 
этапе его развития в домашних условиях. 

Систематическое взаимодействие специалистов с родителями по созданию дома 

специальных развивающих условий, мониторинг динамики психического развития ребенка с 
ТМНР позволяют своевременно изменять окружающую обстановку, внедрять новые технологии 
и вспомогательные средства, тем самым улучшая социальные условия жизни ребенка.  

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  (далее – ППРОС) 
МАДОУ «Детский сад № 30» соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ 

«Детский сад № 30» обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 
программы для детей с ТМНР. При проектировании ППРОС Организация учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 
другие условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей с ТМНР и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 
взаимодействия и пр.). 

Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной 
социализации детей с ТМНР необходимо соблюдать единство развивающей среды и 
содержательного общения взрослых с детьми.  

Развивающая предметно-пространственная среда – это образовательное 
оборудование, материалы, мебель, предметы, пособия, технические средства и т.п., которые 
в сочетании с определенными принципами разделения пространства Организации (группы) 

обеспечивают всю полноту психического и личностного развития ребенка, становление всех 
видов детской деятельности, коррекцию вторичных отклонений в развитии.  

Предметно-развивающее пространство должно соответствовать актуальным и 
потенциальным возможностям психического развития детей с ТМНР, содействовать 
реализации индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и 
преемственность содержания Программы в раннем, младшем и старшем дошкольном 
возрастах обеспечиваются общей системой требований к развивающей предметной среде с 
учетом специфики коррекционно-образовательного направления дошкольного учреждения. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда является одним из условий 
педагогического воздействия на психическое состояние детей. Она играет решающую роль в 
активизации следующих психических процессов у ребенка: внимания, восприятия, интереса 
к окружающему, эмоционального настроя. С другой стороны, она способствует организации 
в процессе занятия совместной содержательной деятельности взрослого с ребенком, а также 
самостоятельной целенаправленной активности самого ребенка. Для того чтобы 
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развивающий эффект предметно-развивающей среды был максимально высоким, при ее 
создании необходимо соблюдать ряд  условий.  

Одно из них – это учет возрастных, физиологических и психологических 
особенностей детей с ТМНР. Игровой материал и оборудование для занятий должны 
способствовать всестороннему психическому развитию детей с ТМНР, в том числе 
двигательному, сенсорному и речевому развитию. 

Важным являются условия эстетического благополучия и гармоничного цветового 
решения. Единые стилистическое и цветовое решения обеспечат высокую концентрацию 
внимания детей с ТМНР на действиях взрослого и игровом материале в течение занятия. 
Постоянство обстановки будет создавать у детей положительный эмоциональный настрой, 
располагать к определенному виду деятельности, вызывать чувство защищенности. 

Условие разнообразия и многофункциональности игрового материала подразумевает 
что предметы и пособия для занятия должны: 

 подбираться в соответствии с поставленными коррекционно-педагогическими 
задачами, 

 способствовать перспективному развитию навыков и умений ребенка, 
 отвечать возрастным и индивидуальным потребностям детей, 
 одновременно воздействовать на несколько анализаторов, 
 соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и правилам охраны жизни 

и здоровья детей. 
Для проведения коррекционно-педагогических занятий необходим достаточный 

объем, вариативность и гибкое зонирование предметно-развивающего пространства. 
Площадь игрового пространства должна обеспечить ребенку возможность 

безопасного свободного передвижения в нем. Условное выделение разнообразных игровых 
зон позволяет менять деятельность ребенка в процессе занятия, использовать каждую из зон 
как средство педагогического воздействия на определенную линию развития: сенсорную 

(контрастно оформленный уголок с музыкальными игрушками и звучащими пособиями), 

двигательную (зона на ковре с набором объемных модулей и приспособлений для развития 
основных движений), речевую (среда, оборудованная зеркалом и игрушками-персонажами), 
социальную (стол и стул для занятий). Каждая из этих зон не пересекается с другой, 
вариативна в своем назначении, является составной частью единого образовательного 
пространства.  

Следует помнить об оптимальной насыщенности развивающей среды предметами, 
несущими в себе диагностическую и развивающую функции. Предметно-развивающее 
пространство должно быть оснащено небольшим количеством предметов, каждый из 
которых способен привлечь внимание и вызвать познавательный интерес у ребенка, может 
быть применен в целях диагностики его уровня психического развития, доступен в 
использовании самим ребенком. Чрезмерное наполнение пространства игровой комнаты 
различными пособиями и игрушками может оказывать на ребенка излишнее возбуждающее 
действие. 

Предметно-развивающая среда должна выполнять следующие функции: 

стимулирующую, развивающую, организующую.  
При планировании коррекционно-педагогического занятия учитель-дефектолог 

должен выбрать условия его проведения и положение ребенка во время обучения. Так, с 
детьми раннего возраста с крайне медленным и минимальным темпами психического 
развития занятия лучше проводить, если ребенок находится в положении лежа на твердой 
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ровной поверхности или полусидя в ортопедическом кресле/стуле. При освоении ребенком 
навыков сидения и самостоятельного изменения положения тела, контроля позы и 
равновесия можно одну из частей занятия по развитию предметных, орудийных и игровых 
действий организовывать, сидя за детским столом. В старшем дошкольном возрасте, при 
явной динамике психического развития, занятия с ребенком с ТМНР все чаще проводятся за 
столом или детской партой, а игры – сидя на ковре или мате, т.е. в удобном для ребенка 
неформальном положении. Игры регулярно включаются в занятия для  мышечного 
расслабления и смены рабочей позы. При проведении занятия  фактуры поверхностей, на 
которых ребенок сидит или выполняет действия с предметами, должны быть различными. 
Разнообразие  окружающей обстановки, изменение положения тела ребенка и рабочих 
поверхностей во время занятий являются условиями его физического комфорта, 
поддержания познавательного интереса и повышения результативности деятельности. 

Игровой материал и пособия для занятий необходимо подбирать в соответствии с 
целью и задачами коррекционно-развивающего обучения на текущем этапе развития 
ребенка. Игрушки с разной степенью интенсивности воздействия (обычной, усиленной, 
высокой) должны способствовать формированию компенсаторных механизмов, развитию 
ведущей и типичных видов детской деятельности. 

Материально-техническое оснащение (стулья, кровати, укладки, цвет стен и т.д.) 
должно способствовать  восстановлению и сохранению здоровья детей, использоваться в 
качестве средства познания окружающей действительности, развития коммуникативной 
деятельности и социализации детей с ТМНР. 

Дети с ТМНР должны быть обеспечены индивидуальными техническими средствами 
коррекции в соответствии с медицинскими показаниями и рекомендациями ИПРА, при 
точном соблюдении правил их использования и контроля эффективности применения: 

 средства передвижения; 
 средства коррекции сенсорных функций; 

 средства для приема пищи и самообслуживания; 
 ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 
 специальная мебель; 
 специальные приборы для обучения;  
 специальные средства для развития движений и релаксации; 

 специальные игровые и дидактические пособия, отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям; 

 технические средства для развития речи. 
Для беспрепятственного посещения ребенком с ТМНР образовательной организации 

необходимо, чтобы ширина дверных проёмов была не менее 90 см. Вдоль коридоров и 
лестниц необходимо сделать поручни, доступные по росту, чтобы обучающиеся могли 
самостоятельно перемещаться по зданию. На дверях и крайних ступенях лестниц должна 
быть сигнальная маркировка, тактильные ориентиры. Рекомендуется разнообразное 
рельефное покрытие полов в разных помещениях и использование тактильной плитки с 
целью сообщения о направлении движения и препятствиях на пути перемещения. Покрытие 
стен, мебели и пособий должно быть матовым, чтобы не допускать бликов. Мебель должна 
подбираться с учетом ее безопасности, то есть с закругленными или закрытыми мягкой 
плотной тканью углами, в соответствии с возрастом и ростом детей. Оборудование и игровой 
материал должны размещаться таким образом, чтобы оставалось свободное пространство, 
позволяющее детям свободно и самостоятельно передвигаться по группе. 
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Важно создать условия для самостоятельного передвижения ребенка, имеющего 
выраженные нарушения зрения в структуре ТМНР, в пределах тех помещений, в которых он 
часто находится (гардеробная комната, групповая, умывальная, туалетная и т. п.). Эти 
помещения, где дети осуществляют различные виды деятельности (бытовую, игровую, 

учебную), должны иметь неизменяемое расположение мебели и оборудования, быть 
оснащены ориентирами, помогающими детям свободно передвигаться и находить 
необходимые им зоны группы и расположенные в них предметы (например, 
аппликационные, рельефные, барельефные картинки на шкафчиках для одежды, для 
туалетных принадлежностей, на стульчиках; выполненные таким же способом метки на 
стенах помещений и т. п.). В случаях необходимости перестановки мебели, оборудования 
или изменения местоположения игрового материала детей предупреждают об этом, 
показывают им все, что изменилось (вместе с ними обследуют окружающее пространство и 
находящиеся в нем предметы). 

Дети со значительным снижением слуха должны быть обеспечены звукоусиливающей 
аппаратурой коллективного и индивидуального пользования (слуховыми аппаратами, 
кохлеарными имплантами).  

Для детей со снижением или отсутствием зрения должны быть доступны лупы с 
различным увеличением (ручные, опорные, стационарные), проекционные увеличивающие 
аппараты; трости; брайлевские колодки, приборы для рельефного рисования, грифели и 
прибор для ручного письма; «говорящие книги», специальные устройства для их 
прослушивания и др. 

Предметно-развивающая среда определяет успешность социальной адаптации 
ребенка. Она должна быть создана с учетом системного и личностно-ориентированного 
подхода к коррекционному обучению, направленного на формирование у детей с ТНМР 
потребности и навыка сотрудничества с взрослым и последовательного совершенствования 
всех видов детской деятельности в ходе практического познания окружающего мира.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС МАДОУ «Детский сад № 30» обеспечивает и 
гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста с ТМНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
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работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей).  

В МАДОУ «Детский сад № 30» среда не только развивающая, но и развивающаяся, 
она обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 
учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 
развития детей с ТМНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ «Детский 
сад № 30» создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 
мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами были реализованы 
следующие принципы: 

– информационность, насыщенность и динамичность – среда включает средства 
обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТМНР, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки обладают динамичными свойствами – 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 
деталей; возможность самовыражения детей. 

– трансформируемость пространства предполагает возможность изменений ППРОС 
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей. 

– полифункциональность обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности. 

– доступность обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 
игровые материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ТМНР, с учетом уровня 



157 

 

развития его познавательных психических процессов, стимулируя познавательную и 
речевую деятельность ребенка с ТМНР, создавая необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, речевой активности. 

– безопасность ППРОС предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, таких как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При 
проектировании ППРОС учитывалась целостность образовательного процесса в МАДОУ 
«Детский сад № 30», в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
– эстетичность означает, что все элементы ППРОС привлекательны (так, игрушки 

не содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 
ребенка), приобщают воспитанника к миру искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ 
«Детский сад № 30» обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении, кабинетах 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога создает возможности для 
успешного устранения дефектов, преодоления отставания в познавательном, речевом, 

эмоционально-личностном развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 
только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано 
таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 
его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме дня 
в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинетах учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и педагога-психолога уравновешивает эмоциональный фон каждого 
ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – 

одна из важных составляющих развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и 
легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Особое внимание должно уделено оформлению предметно-пространственной среды 
на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
обеспечивает возможности для развития познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 

В кабинете педагога-психолога, в логопедическом кабинете и кабинете учителя-

дефектолога при организации развивающей среды созданы центры с необходимым 
оборудованием, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 
грамматического стоя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 
связной речи и речевого общения. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему имеют место в кабинете логопеда. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮIЦЕЙ 
СРЕДЫ В КАБИНЕТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

1. Письменный стол педагога-психолога. 
2. Стул взрослый (2 шт.). 
3. Шкаф и стенка для пособий. 
4. Принтер. 
5. Тумбочка. 
6. Стол детский (2 шт.) и детские стулья (7 шт.). 
7. Песочница с песком (7 цветов и оттенков). 
8. Настенное зеркало. 
9. Учебно-методические пособия и дидактические игры. 
10. Конструктор пластмассовый, пазлы, логический шар, конструктор мягкий. 
11. Мягкие игрушки, пирамидки, шнуровки, мяч, кубики мягкие, машинки, матрешка. 
12. Карточки с эмоциями. 
13. Лэпбук «Эмоции». 
14. Плакаты: «Чувства и эмоции», «Правила дружбы». 
15. Карандаши, фломастеры, краски, пластилин. 
16. Коробка форм деревянная. 
17. Напольный театр «Теремок», пальчиковый театр, маски. 
18. Книжки-малышки, Книга терапевтических сказок. 
19. Шторы, ковер напольный. 
Описание сенсорной комнаты (комнаты психологической разгрузки) 
Эффективность функционирования сенсорной комнаты МАДОУ «Детский сад № 30» 

базируется на соответствующих требованиях организационного обеспечения, а также 
подкрепляется необходимым техническим оснащением и оборудованием. Сенсорная комната 
располагается на втором этаже детского сада, рядом с кабинетом педагога-психолога. Цвет 
стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, 
не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, 
успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые помогают 
ребенка с ТМНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, 
настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Среда сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со 
взрослым или самостоятельно с определенными сенсорными (аудиовизуальные и 
тактильные) стимуляторами. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка 
пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые действия, 
максимально реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной 
среде. В сенсорной комнате нет опасных предметов, всего того, что может «сковать» 
движения ребенка. Это среда для взаимодействия, где моторное развитие идет на основе 
полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с 
ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. 

Кабинет педагога-психолога и сенсорная комната разрешают вести групповую и 
индивидуальную работу с применением музыкального сопровождения, что позволяет 
проводить релаксационные мероприятия психологической разгрузки. 

Оборудование сенсорной комнаты МАДОУ «Детский сад № 30» представлено 
следующим перечнем: 
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1. Диван, подушка (4 шт.), напольный коврик мягкий (2 шт.). 
2. Мягкие игрушки. 
3. Световая песочница, полка для песочных атрибутов, игрушки для песка, формочки, 

песок. 
4. Фиброоптический душ «Солнышко». 
5. Фиброоптический душ «Тучка». 
6. Переносной фиброоптический душ. 
7. Световое панно «Рыбки». 
8. Музыкальная картина. 
9. Картина настенная. 
10. Световое солнышко «Радость». 
Программно-методическое обеспечение кабинета педагога-психолога 

 Проективные тесты: «Рисунок семьи», «Несуществующее животное». 
Диагностика детско-родительских отношений: 
 Анализ семейных взаимоотношений – автор Э. Г. Эйделшиллер; 
 Тест-Опросник «ОРО»  автор А. Я. Варга и В. В. Столин; 
 Исследование тревожности «Выбери нужное лицо»  автор Р. Теммл. 
Проективная диагностика с использованием цветовой гаммы: 
 Методика «ЭСЛ»  модификация Люшера – Дорофеевой; 
 Тест на развитость самоконтроля: «Два домика», «Секрет»; 
 «Межличностные отношения ребенка»  автор Р. Жиль. 
 Диагностические задания на определение развития внимания (по всем возрастным 

группам)  автор Ю. Соколова; 
 «Найди и вычеркни»  методика Р. С. Немова; 
 Корректурная проба Пьерона  Рузера; 
 «Домик»  автор Н. И. Гуткина; 
 «10 слов»  автор А. Р. Лурия; 
 «9 фигур»  автор Т. Е. Рыбаков; 
 «Прямой и обратный счет»  автор Д. Векслер. 
Диагностические задания для определения психологической готовности ребенка к 

школе: 
 Ориентационный тест Керна  Йерасика; 
 Тест «Способность к обучению в школе»  автор Г. Вицлак; 
 Тест – беседа С. Банкова «Оценка степени психосоциальной зрелости»; 
 «Экспресс  диагностика к школе Е. К. Вархотова; 
 «Оценка мотивационной готовности» Д. В. Солдатова; 
 «Графический диктант»  автор Д. Б. Эльконин. 

Таким образом, кабинет педагога-психолога и сенсорная комната оснащены всем 
необходимым и являются полноценным центром психологического развития дошкольников 
с ОВЗ (в том числе детей с ТМНР). РППС данных помещений в полной мере отвечает 
требованиям ФГОС ДО, способствует всестороннему развитию дошкольника, а также 
эффективной организации работы с родителями и педагогами ДОУ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮIЦЕЙ 
СРЕДЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ И КАБИНЕТЕ-ДЕФЕКТОЛОГА 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий. 
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2. Зеркала для индивидуальной работы. 
З. Дополнительное освещение у зеркала. 
4. Логопедические зондозаменители, шпатели, влажные салфетки. 
5. Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы. 
6. Шкафы для пособий. 
7. Письменный стол для работы учителя-логопеда. 
8. Столы для занятий с детьми. 
9. Стулья детские. 
l0. Азбука букв магнитная. 
11. Графические схемы слогов, слов, предложений, предлогов. 
12. Доска настенная магнитная с набором разноцветных магнитов. 
13. Интерактивное оборудование: компьютер, портативная колонка. 
14. Иллюстративный материал по всем лексическим темам. 
15. Игрушки-шнуровки. 
16. Кассы букв для выкладывания слов, предложений. 
17. Логопедические буквари и азбуки Е. В. Новиковой, Е. М. Косиновой, О. С. 

Жуковой, Н. С. Жуковой, Г. Е. Сычевой, Т. С. Резниченко. 
18. Массажные мячи, кольца, валики. 
19. Музыкальные игрушки: погремушки, трещётки, кастаньеты. 
20. Настольно-печатные игры. 
21. Трафареты с изображением предметов по лексическим темам. 
22. Цветные мелки, карандаши цветные и простые, фломастеры. 
Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда и учителя-

дефектолога 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов и зондозаменителей для постановки звуков, соски, одноразовые 

шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт. 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары, надувные игрушки, «Мыльные пузыри», трубочки 
для коктейля, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

6. Песочница  
7. Логопедические альбомы для обследования речи детей. 
8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
9. Карточки-«алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 
10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
11. Тематические альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «»Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 
«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал. 
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13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 
предложениях, текстах. 

14.  Картотека словесных игр. 
15.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 
сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 
слове, пластиковые круги и квадраты разных цветов). 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» 
и т.п.). 

18.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений. 

19. Разрезной и магнитный алфавит, алфавит в электронных играх. 
20. Слоговые таблицы. 
21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 
22. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
23. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 
Центр сенсорного развития в кабинете учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 
3. Маленькая ширма. 
4. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 
5. Предметные картинки с изображениями на каждую лексическую тему. 
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай 
по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 
(«Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т.п.). 

10. Кубики-вкладыши. 
11. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 
12. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками 

13. «Сухие пальчиковые бассейны». 
14. Сенсорные коврики и сенсорные коробки по лексическим темам. 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога 
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1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам (шаблоны, трафареты). 

2. Разрезные картинки и пазлы по разным изучаемым темам. 
3. Игра «Составь из частей». 
4. «Сухие пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
7. Мозаика. 
8. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
Центр развития интеллекта в кабинете учителя-логопеда и учителя-

дефектолога 

1. Пирамидки разной величины, счетные палочки, разрезные картинки (на 2, 3, 4 

части). 
2. Наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней). 
3. Наборы парных картинок для сравнения.  
4. Серии сюжетных картинок.  
5. Альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3. Полка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
8. Карточки-«алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа текстов. 
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.) 
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города Режа. 
14. Карта Режа, Режевского городского округа и Свердловской области в 

элекстронном варианте. 
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
16. Глобус. 
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 
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18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно 
и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Передники, нарукавники. 
4. Бумажные полотенца. 
5. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 
листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
10. Пищевые красители. 
11. Аптечные весы, песочные часы. 
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
15. Игра «Времена года». 
16. Календарь природы. 
17. Комнатные растения с указателями. 

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 
картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 
3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры. 
4. Набор объемных геометрических фигур. 
5.Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры. 
6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
7. Счеты, счетные палочки. 
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж для книг. 
2. Столик, стульчики, мягкий диван. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два – три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 
словари и словарики. 

4. Книги по интересам в различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
7. Телевизор. 
8. DVD-проигрыватель. 

9. Диски. 



164 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая, схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Конструкторы. 

3. Пазлы. 
4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
5. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
6. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
8. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
9. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 
Центр художественного творчества 

1. Восковые мелки. 
2. Фломастеры, цветные карандаши. 
3. Пластилин, глина, соленое тесто. 
4. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

5. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по изучаемым 
темам. 

6. Книжки-раскраски  
Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки. 
2. Детские музыкальные инструменты  
3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Аудиоплеер-колонка, флеш-карта с записью детских песенок, музыки для детей, 
«голосов природы». 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Ширма. 
2. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 
3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 
4. Записи музыкального сопровождения для театрализованных игр. 
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Куклы и игрушки разных размеров. 
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин» и т.д.). 
5. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
6. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора. 
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7. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 
работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи разных цветов и размеров. 
2. Мячики массажные разных цветов и размеров, кольцеброс, кегли, скакалки. 
3. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
 «Школа» и др. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама и дети на 
выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется на 
корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин и 
игровой центр». 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в 
Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и 
транспортные средства в городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой 
станции метро и открытие новой станции», «Экскурсионный автобус» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем костюмы и 
маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», 
«Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных 
принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к 
празднику» и др. 

«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», 
«Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: 
ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и 
посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по 
рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», 
«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной 
спортивной площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого 
счета», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий 
Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и 
др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 
безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на 
улице», «Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного 
оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших 
на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др. 

«Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», 
«Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим космический корабль и 
отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др. 
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«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство 
нового дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте 
юмористов», «Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие 
художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др. 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», 
«Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 
пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце 
и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя 
шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», 
«Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море 
корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 
пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», «Буквы-

цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос-ответ», 
«Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай 
загадку, покажи отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково – не ласково», «Лишнее слово», 
«Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови 
нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди 
по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», 
«Отгадай-ка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «BMV», «Емеля», «Король Лев», «Малыш 
и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные 
картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», «Русские узоры», «Соседи по 
планете», «Страна эмоций» (игры из ковролина), «Строители», «Угадай профессию», 
«Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Цивилизация ―викинги‖», «Что кому?», 
«Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья», различные лото на темы «Одежда», 
«Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая шляпа», 
«Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница», 
«Три медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости», «Куклы», «Мы художники», 
«Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 
принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре подготовки 
космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в 
художественном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в 
Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает 
магазин и игровой центр», «Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим 
космический корабль и отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр 
старинной моды», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
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Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 
«Волшебные стрелки», «Вопрос-ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», 
домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное – не 
дорожное слово», «Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в 
природе; 2) во дворе и на улице; 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь 
дорожный знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», 
«Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные 
ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я – спасатель» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями посещают парк», 

«Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др. 
«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 
«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): Аз- 

бука дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя 
улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на 
автобусе» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быст- 

рее», «Магазин пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и 
тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на 
пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет железная дорога», 
«Путешествие на скоростном поезде ―Сапсан‖», «Что нам скажет железнодорожный 
светофор?» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в беду», 
«Пожарные тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: Выбираем книги по безопасности».  
Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», 

«День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железнодорожного 
переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы 
и автомобили на улице», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», 
«Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре», 
«Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», 
«Регулировщик и транспортные средства в городе», «Семья посещает магазин и игровой 
центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и 
др. 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. 
Козлова «Доверчивый ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем 
пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в микроволновой печи 
(игрушечной), «Дежурные по столовой», «Делаем звезды (звезда Фребеля), «Дидактическая 
черепаха» (чехол «Укрась полянку», «Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), 
«Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными (подклейка обложек и 
т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», «Поливаем из 
лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в аквариуме будет чисто и светло», 
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«Сажаем и выращиваем лук, морковь, репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», 
«Ткацкая мастерская», «Учимся застегивать, завязывать (упражнения с рамками по типу 
рамок М. Монтессори)», «Чистим ковер игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных 
материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для 
автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим 
пешеходный и автомобильный мост», «Строим супермаркет» и др. 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного 
мышления: «Волшебные дорожки» (альбом-игра), «Волшебный квадрат», «Волшебный 
круг», «Гексамино», «Геометрический конструктор (большой)», «Геометрический 
конструктор (малый)», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», 
«Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», 
«Кростики» (комплект игр с счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая 
мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и 
переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные 
палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб Кубики (в сумочке)» «Что изменилось?» и др. 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире 

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), «Взрослые и дети 
(животные), «Вопрос-ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 
«Времена года», «Дополни предложение», «Живое-неживое», «Животные и их детеныши», 
«Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь 
ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает – ползает – прыгает», «Лишнее слово», 
«Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по 
порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним 
словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные 
сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», 
«У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 
описанию», «Фруктовая мозаика», различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и 
т. п. 

Театрализованные игры: «Девочка-Снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», 
«Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», 
«Мы художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут 
по пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в 
разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и 
др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном 
салоне», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам 
и каналам на прогулочном катере», «Строим космический корабль и отправляемся в 
космос». 

Элементарные математические представления 

Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Весовые таблички», «Геометрические тела», «Геометрический комод», 
«Конструктивные треугольники», «Красные штанги», «Металлические (пластмассовые) 
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вкладыши», «Триномиальный куб», «Цветные цилиндры», «Шероховатые числа», 
«Металлические дроби» и др. 

Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-игра), 
«Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор 
(малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», 
«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными 
палочками), кубики «Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизенера», 
«Радужное лукошко», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм», 
«Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть-целое» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», «Аптека», «Веселый 
зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных 
принадлежностей», «Почта» и др. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического 
строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», «Волшебные картинки», 

«Вопрос-ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 
предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое-неживое», «Закончи предложение», 
«Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого 
обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково – не ласково», «Летает 
– ползает – прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики (ОАО 
«Радуга»), «Любопытная Варвара», «Мастера – умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови 
лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», 
«Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», 
«Найди хозяина», «Один-много», «Опиши предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», 
«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», 
«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный 
ученик», «Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», 
«Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай 
новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по 
листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», 
«Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она – вместе 
дружная страна». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», 
«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький 
флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», 
«Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это 
похоже?», «Угадай-ка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что 
изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», 
«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?». 

Музыка 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы 
просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький 
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ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы 
в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по 
дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», 
«Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», 
«Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

Упражнения в ходьбе: 
– в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными 

движениями руками; 
– обычным, гимнастическим, с крестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной 

вперед; 
– приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 
Упражнения в равновесии: 
– ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, 

удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на 
руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; 

– ходьба по узкой рейке на носках; 
– пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с 

нее; 
– балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на мяче-

медицинболе; 
– ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 
Упражнения в беге: 
– бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой 

направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной местности и 
др.; 

– бег со стартом из разных исходных положений; 
– игры «Обручи», «Повязанный». 
Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 
– подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями 

по 30-40 прыжков; 
– прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 
– сочетание прыжков с другими видами движений; 
– игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее прыжок?». 
Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: 
– ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой 

поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью; 
– ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине; 
– проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по пластунски); 
– перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; 
– лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на 

пролет; 
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– спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с переходом на 
гимнастическую стенку; 

– сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 
– игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 
Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча: 
– бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее 

двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз); 
– бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель; 
– игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», 

«Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 
Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных 

группах: «Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо – нос», «Четыре стихии» и др. 
Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений: 
– поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, 

четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 
– то же пальцами левой руки; 
– то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и 

максимально быстром темпе; 
– пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) 

руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); 
– максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2-3 с; 
– поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 
– сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная 

с большого; 
– то же, начиная с мизинца; 
– скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный 

шарик без помощи другой рукой и др. 
Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений: 
– укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и 

указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать их в 
спичечный коробок); 

– одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая 
разжимается, пальцы выпрямляются); 

– одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук 
одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки – по часовой стрелке, пальцем 
левой – против часовой стрелки); 

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно в 
такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) руки; 

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно с 
этим вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) руки описывая в воздухе 
небольшой кружок. 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-

мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Сидя по-турецки» и др. 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
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Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для 
рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи и 
плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов…», «Задуй свечу», «Как я буду 
закаляться…», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно…», «Обувь 
для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для 
девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши 
ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть… (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы 
были здоровыми», босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным 
коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для 
проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота». 

Сюжетно-ролевые игры: «Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном 
кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», 
«На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в 
поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение врача в 
поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 
больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др. 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка ходил к 
глазному врачу…», «Незнайка в фитнес-зале», «Сказочный доктор» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ТМНР 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы 
живем на Урале» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

 полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем 
самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 
мышления и др.; 

 вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям; 

 принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, 
сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 
приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 
художественным творчеством Урала; 

 образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть 
представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей 
и событий прошлого и настоящего родного города Режа, Режевского городского округа. 

Центр речевого развития 

1. Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Альбом «Мы 
разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 
посещающих одну группу детского сада. 

2. Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном 
городе Реже. 

3. Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 
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4. Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины детей. 

5. Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 
6. Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными 

символами, тематическая подборка наглядных материалов, тексты, печатные слова, 
фотографии, иллюстрации, картинки. 

7. Газетные вырезки для чтения заголовков. 
8. Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 
9. Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую 

базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого общения про Урал и город Реж, в 
котором мы живем. 

10. Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 
11. «Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления замыслов 

театрализованных игр по сюжетам уральских сказок – уголок Уральской сказки. 
12. Альбом устаревших слов, их значение. 
13. Пособие для детей «Азбука Урала»  знакомит с малыми фольклорными формами, 

с достопримечательностями, особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала, 
города Режа, раскрывает особенности исторического развития и современной жизни Урала, 
обогащает словарь детей новыми словами, понятиями, носящими национально-

региональный колорит. 
14. Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной 

выразительности речи детей, через приобщение детей к культуре чтения поэтических 
произведений). 

15. Книга «Мифы о камнях». 
16. Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских писателей: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», 
«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

17. Выставка книг уральских писателей: «Сказы П. П. Бажова»; Сказки Д. Н. Мамина-

Сибиряка. 
18. Мультибанк. 
Центр социально-коммуникативного развития 

1. Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей 
семьи». 

2. Макет нашего города Режа  для игры-путешествия «По улицам и проспектам 
родного города». 

3. Газетные статьи, фотографии; афиши нашего города Режа для их создания. 
4. Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности города». 
5. Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети обращаются к 

этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 
6. Мультфильмы, созданные детьми. 
7. Игра «Кольца дружбы». 
8. Папки индивидуальных достижений воспитанников. 
9. Мини-музей «Мир уральской игрушки». 
10. Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу». 
11. Мультик-банк «Разное настроение». 
12. Мини-сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня». 
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13. Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, 
открытки; календари и пр.). 

14. Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось...». 
15. Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», «Встреча с 

интересными людьми». 
16. Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 
17. Коллекции с изображением знаменитых людей города. 
18. Альбом «Мой родной город». 
19. Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 
20. Книжки-малышки, изготовленные детьми, «История города»; «История моего 

края», «Мой город». 
21. Карта, маленькие картинки (символы) достопримечательностей города для 

наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь находиться и 
происходить?»). 

22. Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 
23. Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город – город 

будущего». 
24. Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чистый город»; «Поможем 

нашему городу стать краше». 
25. Дидактическая игра «Профессии нашего города». 
26. Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия». 
27. Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего папы)», 

«Самая нужная профессия». 
28. Фотогалерея «Градообразующие профессии края». 
29. Коллаж «Профессии нашего города». 
30. Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов-рассуждений «За что я 

люблю свой край». 
31. Фотоколлажи «Клуб по интересам»; «Моё хобби». 
32. Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т. д. 
33. Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими достижениями славится мой край». 
34. Интерактивная карта «Такие разные и интересные города». 
35. Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький город», «Самый 

северный город Свердловской области», «Самый южный город Свердловской области». 
36. Знаковые символы для размещения на карте своего города «Найди на карте России 

свою область и отметь». 
37. Электронная энциклопедия «Многонациональный Урал».  
38. Портфолио детей. 
39. Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 
украшение города к праздникам и прочее. 

40. Символика города Режа: герб и т. д. 
41. Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца». 
42. Карта микрорайона. 
43. Тематический альбом «Наш микрорайон». 
Центр художественно-эстетического развития 
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1. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская 

роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 
2. Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 
3. Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; 

«Малахитовая шкатулка». 
4. Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел разговаривать, о 

чем он мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 
5. Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного искусства», 

«Художественное литье», «Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в узорах на 
посуде», «Нижнетагильский поднос». 

6. Художественные произведения – уральских сказов П. П. Бажова (в электронном 
варианте). 

7. Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) заполнена бейджиками с 
игровым маркерами роли, которую сегодня ребенок исполняет: «камнерез», «угольшик», 
«горнодобытчик» и др. для сюжетно-ролевых игр по уральским сказкам сказы Бажова. 

8. Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из уральских 
камней, «Богатства недр земли уральской». 

9. Дидактические игры «Сложи узор»; Лото «Урало-Сибирская роспись», Лото 
«Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 

10. Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные решетки и ограды 
города Екатеринбурга». 

11. Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров.  
12. Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор» (в 

электронном варианте). 
13. Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 
14. Предметы декоративно-прикладного искусства, изделия каслинских мастеров, 

нижнетагильские подносы. 
15. Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах. 
16. Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими 

руками. 
17. Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в камне»; «Предметы 

рукоделия». 
18. Репродукции картин уральских художников. 
19. Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, треугольники, 

дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, 
рожок, свирель.  

20. Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций 
Урала. 

21. Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 
22. Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: 

оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор.  
23. Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые 

инструменты для организации самостоятельного музицирования детей. 
24. Выставки музыкальных инструментов. 
25. Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты». 
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26. Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 
Центр познавательного развития 

1. Картинный материал: изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 
2. Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл. 
3. Магниты разной величины, размера. Компас. 
4. Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 

тундра, тайга. 
5. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки 

(символы) для наклеивания на карту: животные, растения, одежда людей, виды транспорта. 
6. Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного леса Среднего Урала 

и Южного Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, национальностей 
живущих на Урале. 

7. Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и 
аримаспов, живших в древности. 

8. Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города Режа», 
«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 
Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах 
Урала», «История моей семьи», др. 

9. Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 
«Наш родной город Реж». 

10. Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 
11. Коллекция уральских камней. 
12. Книги с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих 

работ камни самоцветы. 
13. Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции родного 

города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), 
сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, 
культурные сооружения. 

14. Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 
15. Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 
вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

16. Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города Режа, Екатеринбурга. 
17. Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экскурсий и 

прогулок по городу. 
18. Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков. 
19. Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» (картинка с гербом 

города»). 
20. Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра «Найди правильный 

герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб правильно». 
21. Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные материалы. 
22. Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для экспериментирования с камнями 

«Свойства камня». 
23. Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 
24. Интерактивная игра «Наш край на карте России». 
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25. Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 
26. Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться по карте 

города). 
27. Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 
28. Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы, 

которые используются в работе с детьми. 
29. Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и 

неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных изменений. 
30. Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-колобок». 
31. Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 
Центры физического развития и здоровья 

1. Игровые двигательные модули. 
2. «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности). 
3. Алгоритмы закаливания, умывания, одевания и раздевания.  
4. Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота – залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные 
витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о своих 
зубах»; «Правила гигиены».  

5. Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». 
6. Книжки-малышки «Стихи о здоровье, придуманные детьми». 
7. Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов 

«Национальные блюда народов Урала». 
8. Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 

заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», 
«Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 

9. Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии 
попадают в организм».  

10. Схемы-тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития 
зрительной координации, тренировки глазных. 

11. «Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность). 
12. Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». 
13. «Маршруты выходного дня». 
14. Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом 

дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть прекрасно»; 
«Дети многих городов знают лозунг «Будь здоров». 

15. Коллаж «Мы спортсмены». 
16. Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», журнала 

«Здоровичок», «Моё здоровье». 
17. Портфолио здоровья группы. 
18. Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 
29. Иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, коробочки от 

трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 
20. Схемы проведения подвижных игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки, 

цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. 
21. Мультик-банк «Все о здоровье». 
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22. Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд края, 
моего города. 

23. Коллаж «Любимые виды спорта». 
24. Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 
25. Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

3.2. Кадровые условия реализации Программы  

МАДОУ «Детский сад № 30» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  
Иные работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию 
Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 
обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 
особенностями развития детей. 

Воспитание и обучение дошкольников с ТМНР должны осуществлять 
высококвалифицированные кадры: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед 

– владеющие основами дошкольной и специальной дошкольной педагогики, а также тифло-, 

сурдо- и олигофренопедагогики, специфическими методами и приемами обучения детей с 
двигательной патологией и расстройствами аутистического спектра. 

Также, в штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 
образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития, включаются следующие должности: 

 воспитатели,  

 учитель-дефектолог,  

 учитель-логопед,  

 педагог-психолог, 
 педагог дополнительного образования, 
 ассистент (помощник), 
 тьютор,  
 музыкальный руководитель,  
 инструктор по ФК, 
 методист, 
 младший воспитатель. 
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными 
в  ФГОС ДО (п.3.2.5): 
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 обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное 
общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к 
его чувствам и потребностям; 

 осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 
условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание 
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через поддержку 
спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через 
оценку индивидуального развития детей; 

 осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность. 

В целях эффективной реализации Программы МАДОУ «Детский сад № 30» создает 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 
формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 
особенности реализуемой АООП. 

Квалификация педагогических кадров позволяет реализовать АООП для детей с 
ТМНР в полном объеме и осуществлять деятельность в инновационном режиме, используя 
современные педагогические технологии. 

Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, объединен 
общими целями и задачами, объективно оценивает свою деятельность, осваивает 
современные педагогические технологии, стремится к созданию в ДОО единого 
пространства общения детей, родителей и педагогов. 

Организация обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников 
по вопросам образования детей с ТМНР, осуществляет организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы. 

Воспитатели и специалисты МАДОУ «Детский сад № 30» постоянно и активно 
участвуют в городских, областных и российских конкурсах педагогического мастерства. 

Согласно ст. 13 п. 1 Федерального закона «Об образовании в РФ», Организация 
реализует Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм взаимодействия. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 
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бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 
организации заключает договоры гражданско-правового характера и совершает иные 
действия в рамках своих полномочий. 

При организации инклюзивного образования может быть предусмотрено 
дополнительное кадровое обеспечение. Категории детей с ОВЗ  и особенности их кадрового 
сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают 
соблюдение:  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом 
потребностей детей с ОВЗ в дошкольной организации возможность для беспрепятственного 
доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательной организации; санитарно - и социально-бытовых условий с учётом 
потребностей воспитанников с ОВЗ (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены; наличие адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, 
рабочего места ребёнка и т. п.);  пожарной и электробезопасности в соответствии с 
требованиями СаНПиН. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает материально-технические 
условия, позволяющие достичь цели и выполнить задачи, обозначенные адаптированной 
программой:  

 осуществлять процесс коррекции ребенка с ОНР; 
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и групповой, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 
особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в образовательно-

воспитательном процессе (разработке адаптированной основной образовательной 
программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

В МАДОУ «Детский сад № 30», осуществляющей образовательную деятельность по 
АООП для детей с ТНР, созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения АООП; 
2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МАДОУ 
«Детский сад № 30», осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч детей с ТМНР), педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методическое оснащение воспитательно-образовательного процесса (в т. ч. 
комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного 
процесса. Имеются следующие помещения и территории: 

 групповые комнаты (воспитательно-образовательная работа); 
 кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога (коррекционно-образовательная 

деятельность); 
 кабинет педагога-психолога (коррекционно-развивающая работа, психологичесое 

сопровождение образовательного процесса); 
 музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом (проведение утренней 

гимнастики, образовательной деятельности, спортивных и музыкальных праздников, 
развлечений, досугов); 

 медицинский кабинет, изолятор (осмотр детей, консультации медицинской сестры, 
изоляция заболевших детей); 

 пищеблок (хранение продуктов и приготовление пищи); 
 прачечная: постирочная и гладильная (стирка и глажение постельного белья и 

спецодежды); 
 методический кабинет (консультации, семинары, педагогические советы, 
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индивидуальные консультации для педагогов); 
 кабинет заведующей (индивидуальные консультации, беседы с медицинскими, 

педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом и родителями воспитанников); 
 прогулочные площадки (прогулки, игровая деятельность, досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей); 
 спортивная площадка (проведение образовательной деятельности по физической 

культуре, праздников и досугов). 
В методическом кабинете собраны различные дидактические пособия, наглядный и 

демонстрационный материалы, материалы для консультаций, библиотека с учебно-

методической и периодической литературой.  
В музыкальном зале установлен телевизор для просмотра познавательного материала 

и мультимедийных презентаций по комплексно-тематическому планированию. 
В каждой группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: условия для развития 
игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); условия для 
развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); условия для развития 
детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализованной и 
музыкальной деятельности детей); условия для воспитания экологической культуры 
(природные уголки); условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 
материалы). В группах воспитатели накопили дидактический материал, пособия, 
методическую и художественную литературу, необходимые для организации разных видов 
деятельности детей. 

Кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога,  и кабинет педагога-психолога 
обеспечены разнообразными игрушками, пособиями, дидактическими и предметно-

практическими материалами по всем разделам коррекции речевых и внеречевых процессов 
(памяти, мышления, восприятия, фонематических процессов, мелкой и общей моторики). 
Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и 
индивидуализации обучения детей с ТМНР, развития у них творческих способностей и 
создания благоприятного эмоционального фона, а также позволяет перейти от 
объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 
ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Это способствует осознанному 
усвоению новых знаний. Обучение для детей становится более привлекательным и 
захватывающим. Специалисты в своей деятельности активно используют возможности 
персонального компьютера (ноутбук). 

В целом содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам и 
потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону 
ближайшего развития» каждого ребенка. Педагогический коллектив заботится о сохранении 
и развитии материально-технической базы и создании благоприятных условий пребывания 
детей в МАДОУ «Детский сад № 30». 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

МАДОУ «Детский сад № 30» обладает возможностью использования электронных 
ресурсов, осуществляет техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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Работает официальный сайт детского сада, электронная почта. Информация на 
официальном сайте дошкольного учреждения систематически обновляется. 

Для обеспечения качественного педагогического процесса в МАДОУ «Детский сад № 
30» собрана необходимая методическая литература, демонстрационные, раздаточные и 
дидактические, в том числе электронные материалы. 

Материально-техническая база Организации обеспечивает основную миссию 
дошкольного образовательного учреждения: 

 оказание помощи и поддержки семьи в оздоровлении, всестороннем развитии 
личности ребенка; 

 обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников; 
 осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организация участия родителей (законных представителей) воспитанников, 
педагогических работников и представителей общественности в разработке адаптированной 
основной образовательной программы; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий (игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 

 обновление содержания адаптированной основной образовательной программы, 
методик и технологий, ее реализация в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной и информационной среды современного мира. 

3.4. Финансовые условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с ТМНР, осуществляется в 
соответствии с потребностями МАДОУ «Детский сад № 30» на осуществление всех 
необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 
общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 
пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 
Программы.  

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовые условия реализации Программы 
дошкольного образования детей с ТМНР должны: 
 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 
 обеспечивать реализацию Программы, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 
Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

детей с ТМНР  регламентируется приказом Минпросвещения России №235 от 20.11.2018г. и  
должно осуществляться в объеме, определяемом органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации согласно нормативам обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.  
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Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 
потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов, на обеспечение 
конституционного права, на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 
направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 
потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от 
которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 .  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 
Организацией: 
 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в количестве, необходимом для 
качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 
реализации Программы, соответствующие материалы; приобретение необходимых для 
организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды учебных изданий в бумажном и электронном виде, 
дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, материалов, оборудования, 
спецодежды, игр и игрушек; электронных образовательных ресурсов, в том числе 
специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; приобретение обновляемых 
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписок на 
актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 
подписок на техническое сопровождение средств обучения, спортивного, 
оздоровительного оборудования, инвентаря; оплату услуг связи, в том числе расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 
организации деятельности Организации по реализации программы (включая 
приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно 
для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов 
групп, в которых реализуется Программа. 

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной 
(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 
адаптированной для детей с ТМНР основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом 
обеспечении при ее реализации: 
 необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей групп 

компенсирующей направленности для детей с ТМНР, а также групп комбинированной 
направленности (общеразвивающих групп с включением детей с ТМНР) в связи с тем, 
что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 
осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 
(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 
педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 
сопровождения детей с ТМНР в количестве одного дефектолога, одного специального 
психолога и одного тьютора (прошедших обучение / курсы повышения квалификации по 
теме «Обучение и воспитание детей с ТМНР») на группу компенсирующей или 
комбинированной направленности (при наличии в ней детей с ТМНР); 

 необходимость уменьшения числа воспитанников в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТМНР: 

в возрасте старше 3-х лет – до 5 человек (нахождение детей с высокой потребностью в 
сопровождении в связи с выраженными нарушениями поведения в группах компенсирующей 
направленности возможно только при наличии индивидуального тьютора);  
 необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности для 

детей с ТМНР: 
в возрасте старше 3-х лет – не более 2 детей в группе до 8 человек (нахождение детей с 
высокой потребностью в сопровождении в связи с выраженными нарушениями поведения в 
группах комбинированной направленности возможно только при наличии индивидуального 
тьютора).  
 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с ТМНР при освоении образовательной программы. 
Дополнительно в случае, если установлены надбавки к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ТМНР, возникает потребность в 
увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 
политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. № 
1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 
специальными потребностями, применяются повышающие коэффициенты, учитывающие 
специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуг указанной 
категории потребителей. Таким образом расчет нормативных затрат на реализацию 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 
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с ТМНР должен осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к 
нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования. 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 
обучающимися  с ТМНР, рекомендуется соответственно увеличить значение повышающего 
коэффициента для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 
учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. 
Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

определяется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 
осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 
труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 
обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 
работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 
организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 
правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых 
актах о стимулирующих выплатах, в том числе определяются критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации Программы. 

3.5.  Планирование образовательной деятельности 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 30» не осуществляется жесткого 
регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 
образовательной деятельности. Это оставляет педагогам пространство для гибкого 
планирования их деятельности, исходя из особенностей данной реализуемой Программы, 
условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 
Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 
учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 
привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 
Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено, в первую очередь, на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 
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и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы Организации. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТМНР 

начинается с первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 
на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май. 
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 
с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 
плана работы на первый период работы, составления индивидуального образовательного 
маршрута на год для каждого воспитанника с ОВЗ. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе для детей с ТМНР, на 
психолого-педагогическом консилиуме под общим руководством заведующей ДОУ 
обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 
полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

Примерно с третьей-четвертой недели сентября начинается организованная 
образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с 
утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 
затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 
индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может 
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования со всеми специалистами. 

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в середине и в конце 
учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 
воспитанника. 

Продолжительность непосредственно образовательной  деятельности в группе 
компенсирующей направленности сокращена по сравнению с общеразвивающими группами. 
Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 
сетке группы компенсирующей направленности больше видов работы с детьми; в группе для 
детей с ТМНР работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 
превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

Форма организации занятий во всех группах компенсирующей направленности – 

подгрупповая, индивидуальная и занятия интегрированного характера. Два раза в неделю 
организуется фронтальная  работа, а также два подгрупповых занятия в неделю в каждой 
подгруппе. 

Форма совместной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, тьютора, воспитателя и детей – подгрупповая и индивидуальная.  
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТМНР устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая – 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 
специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 
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деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 
логоритмические занятия.  

В  летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, а также проводятся  музыкальные и физкультурные занятия; 
спортивные и подвижные игры; музыкальные и спортивные праздники, экскурсии и др. 

3.6.  Режим дня и распорядок 

Режим дня для детей с ТМНР должен строиться с учетом состояния их здоровья и 
физических возможностей, индивидуальных психологических особенностей и достижений. 

Организация распорядка дня основывается на определенной последовательности 
(чередовании) периодов бодрствования, сна, приема пищи, организации образовательных 
занятий и целенаправленной организации детского досуга. При планировании режима и 
распорядка дня, продолжительности развивающих занятий и совокупной педагогической 
нагрузки следует учитывать индивидуальные особенности и образовательные потребности 
ребенка.   

При организации режима следует исходить из рекомендаций Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», где раскрыты санитарно-эпидемиологические 
требования к организации дошкольных образовательных организаций. 

Такие режимные моменты, как утреннее прибытие в группу, выполнение 
гигиенических процедур, прием пищи, сон, пробуждение, должны проходить в спокойной 
эмоционально комфортной обстановке, реализовываться без спешки, в подходящем ребенку 
темпе и форме взаимодействия со взрослым, при оказании необходимого объёма помощи. 
Следует уделять особое внимание тщательному планированию последовательности действий 
специалиста, обеспечивать условия для активного участия и последовательного становления 
самостоятельности ребенка.  

Все обучающие и коррекционно-развивающие занятия осуществляются 
преимущественно в утреннее время. В сетке занятий выделяется время для развития 
физических возможностей детей, формирования здоровых пищевых привычек, закаливания, 
а также реализации здоровьесберегающих технологий с использованием методов ЛФК, 
массажа – по показаниям.  

Максимальная продолжительность активного бодрствования и досуга детей 
определяется рекомендациями врача-педиатра, также как частота и продолжительность 
сна/периода отдыха.  

Прогулки на свежем воздухе рекомендуется проводить ежедневно в первой и второй 
половине дня. Их продолжительность может быть разной (от 30 минут до 2-х часов) и 
определяется Организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 
воздуха ниже минус 15ºС и неблагоприятных погодных условиях продолжительность 
прогулки рекомендуется сокращать, вплоть до отмены, делая более частым проветривание 
помещений. 

Отдельное внимание уделяется организации приема пищи с определенным 
интервалом. Воспитателю, который кормит ребенка, нужно быть очень чутким ко всем 
детским проявлениям, уметь распознавать сигналы и поведение ребенка, понимать, какие 
движения или звуки означают отказ, а какие – усталость и потребность в небольшом 
перерыве. Во время кормления необходимо соблюдать ряд условий: подобрать оптимальную 
для приема пищи позу, поддерживать зрительный и тактильный (если ребенок слабовидящий 
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или слепой) контакт, внимательно следить за коммуникативными сигналами. Возможны 
разные варианты размещения ребенка для приема пищи: на руках у взрослого, если это 
соответствует состоянию ребенка; за детским столом или на специальном детском стуле; в 
инвалидном кресле (коляске); полусидя в кроватке, если ребенку невозможно подобрать 
никакое другое положение или ребенок болен. 

Обязательным является ежедневный дневной сон. Некоторые дети все дошкольное 
детство нуждаются в двухразовом сне (в первую и вторую половину дня) с возможностью 
одного сна на воздухе (открытые веранды). Сон детей проходит в обязательном присутствии 
воспитателя или педагогического работника.  

Примерный режим дня представлен в Приложении №2. 
Однако АООП оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 
Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 
реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. программ 
дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

3.7.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 
партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 
Программы). 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 
развитии Программы будут включать: 

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 
виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 
семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 
апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений Программы; 
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 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 
соответствии с Программой; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 
сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 
 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 
 перечни научной, методической, практической литературы, 
 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 
 информационные текстовые и видео-материалы, 
 разделы, посвященные обмену опытом; 
 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 
 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 
и других условиях. 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
[принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен 
Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 12.05.2014 № 32220). 

11. Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. №664н «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2014 № 34792). 
12. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20.05.2015 № 2/15)). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования». 

15. Приказ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
25 февраля 2015 г., регистрационный № 36204). 

16. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2015 № 1040 "Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 
государственным (муниципальным) учреждением" (зарегистрировано в Минюсте РФ 
27.10.2015 № 39486). 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2018 № 235 "Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением" (Зарегистрирован 11.12.2018 № 52960). 

18. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 
18638). 

19. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании».  

20. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 

21. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

22. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 
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23. Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 
 

3.9. Перечень литературных источников 

1. Аксарина, Н.М. Воспитание детей раннего возраста. / Н.М. Аксарина. – М.: Медицина, 
1972. – 304с. 

2. Амарал, И. Коммуникативный подход к обучению слепых детей с множественными 
нарушениями / И. Амарал, Д. Лолли // Дефектология. – 2011. – №3. – С. 71 – 80. 

3. Арламова, Е.Н. Сотрудничество семьи и специалистов в процессе обучения и воспитания 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в условиях образовательной 
организации / Е.Н. Арламова, А.М. Царев // Воспитание и обучение детей с нарушениями 
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6. Басилова, Т.А. Как помочь малышу со сложным нарушением развития: пособие для 
родителей / Т.А. Басилова, Н.А. Александрова. – М.: «Просвещение», 2008. – 111 с.  

7. Басилова, Т.А. Ян ванн Дайк о детях с врожденными нарушениями зрения и слуха: 
вопросы обучения и исследование проблем / Т.А. Басилова, Т.М. Михайлова, А.М. 
Пайкова. – М.: Теревинф, 2018. – 128 с. 

8. Бельтюков, В. И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной 
речи / В. И. Бельтюков. – М., 1977. – 175 с. 

9. Вельтищев, Ю. Е. Факторы формирования хронической патологии у детей / 
Ю. Е. Вельтищев. – М., 1981. – 157 с. 

10. Венгер, А. А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения / А.А. Венгер,  
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11. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет / 
Л. А. Венгер [и др.]. – М. : Просвещение, 1988. – 144 с. 

12. Верещага, И.В,, Моисеева, И.В., Пайкова, А.М. Психолого-педагогическая диагностика 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, включающими нарушения 
зрения и слуха / И.В. Верещага, И.В. Моисеева, А.М. Пайкова; под ред. А.М. Пайковой. – 

М.: Теревинф, 2017. – 60 с. 
13. Воспитание и обучение детей раннего возраста: книга для воспитателя детского сада / 
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14. Дети с отклонениями в развитии / под ред. М. С. Певзнер. – М., 1966. – 188 с. 
15. Диагностика психической активности младенцев / Лазуренко С.Б., Стребелева Е.А, Яцык 
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16. Дошкольное воспитание аномальных детей: кН. Для учителя и воспитателя / Л.П. 
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17. Дошкольное воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями: учебное 
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методические подходы к проектированию адаптированной основной образовательной 
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развития. –  2018. – № 4. – С.23-28. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 

Бланк медико-психолого-педагогической информации об обучающемся с ТМНР 

I. Медико-социальные сведения: 
1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Дата зачисления в образовательную организацию 

4. Заключение ПМПК (ежегодно дополняется актуальными данными) 
5. Рекомендованные ИПРА и/или ПМПК средства реабилитации, специальные 

условия и средства обучения, ПРАООП (ежегодно дополняется 
актуальными данными) 

6. Сведения о семье, выбранная форма обучения, объем необходимой 
педагогической помощи (ежегодно дополняется актуальными данными) 
 

II. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТМНР (раз в 
полугодие дополняется актуальными данными) 
1. Дата обследования, возраст ребенка на момент обследования 

2. Структура нарушений развития 

3. Актуальное состояние физического развития (качественная характеристика) 
4. Актуальное состояние социально-коммуникативного развития 

(качественная характеристика) 
5. Актуальное состояние познавательного развития (качественная 

характеристика) 
6. Актуальное состояние речевого развития (качественная характеристика) 
7. Актуальное состояние деятельности (качественная характеристика 

предметной, игровой, продуктивной) 
8.  Актуальное состояние самообслуживания (качественная характеристика 

навыков приема пищи, гигиены, одевания). 
9. Результаты освоения содержания текущего периода обучения (указать 

период и объем освоенного содержания) 
 

III. Организация образования 

1. Рекомендуемый период обучения 

2. Режим обучения 

3. Формы организации образования 

4. Специалисты, участвующие в реализации образовательного процесса 

5. Специальные условия и средства обучения 

6. Направления и виды коррекционно-педагогической помощи  
7. Ожидаемая продолжительность обучения  по рекомендуемому периоду 

8. Оздоровительно-профилактические мероприятия  
9. Формы и направления работы с семьей обучающегося  
10. Формы и направления дополнительного образования   
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Приложение №2 

Примерный режим дня 

(требует корректировок в зависимости от состояния здоровья,  
индивидуальных особенностей и потребностей ребенка) 

 

Мероприятия Время проведения 

Гигиенические процедуры, закаливание в домашних условиях 07.00 – 07.30 

В дошкольной образовательной организации 

Прием детей, утренняя гимнастика 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Проведение коррекционно-педагогических занятий 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Второй завтрак (по назначению) 09.40 – 09.55 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, предметная и игровая 
деятельность) 

10.30– 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 11.45 

Обед 12.00 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, оздоровительные мероприятия, полдник 15.00 – 15.30 

Досуговая (игровая) деятельность 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.45 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход 
детей домой 

16.45 – 17.45  

При круглосуточном пребывании в образовательной организации 

Возвращение с прогулки 17.45 – 18.00 

Подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей (организованная 
педагогом/воспитателем) 

18.40 – 19.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.00-20.00 

Ночной сон 20.00 – 07.00 
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Приложение №3 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

I. Сведения об организации образовательной деятельности 

1. Учредительные документы с информацией об организации образовательной 
деятельности 

2. Образовательная мощность организации  
3. Количество обучающихся на отчетный год с указанием динамики за 

последние 5 лет 

4. Тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования  
5. Информация о состоянии официального сайта образовательной организации 

6. Сведения о электронном документообороте и фиксации результатов 
мониторинга образовательной и финансовой деятельности, здоровья 
обучающихся 

7. Сведения о дистанционном взаимодействии всех участников 
образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования) с учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  
 

II. Условия и методическое оснащение образовательной деятельности  
1. Перечень научной, методической, практической литературы, 

информационных текстовых и видеоматериалов 

2. Перечень впервые разработанных и реализуемых комплексных 
образовательных программ (в т. ч. с учетом времени и возраста) за отчетный 
период 

3. Сведения о доступной и безопасной среде образовательной организации  

4. Сведения о специальных средствах, техническом оснащении, оборудовании 
и условиях обучения  

5. Сведения о научно-практических и обучающих семинарах, тренингах, 

вебинарах, конференциях, организованных за отчетный год 

 

III.  Качество образовательной деятельности 

1. Оценка образовательной деятельности экспертами и органами, 
осуществляющими управление в сфере образования 

2. Оценка родителями качества образовательной деятельности 

3. Оценка образовательной деятельности общественностью (специалистами 
организаций здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта) 
 

IV. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  
1. Число педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Средняя педагогическая нагрузка на одного сотрудника (исходя из 
количества обучающихся в образовательной организации) 

3. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности 
педагогических работников образовательной организации 
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4. Доля педагогических работников в возрасте 50 лет и старше в общей 
численности педагогических работников образовательной организации 

5. Доля педагогических работников с высшим профессиональным 
образованием 

6. Доля педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 
/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности 

7. Форма и график контактов с профсоюзной организацией. 
 

V. Вариативные формы образовательной деятельности  
1. Информация о вариативных образовательных программах дошкольного 

образования 

2. Информация о дополнительном образовании 

3. Информация о коррекционных образовательных курсах 

4. Информация об оздоровительно-профилактических мероприятиях 

5. Информация о платных образовательных услугах  
 

VI. Материально-технические условия образовательной деятельности: 
1. Сведения о бюджетной обеспеченности (стоимости государственной услуги) 
2. Сведения о расходах бюджетного финансирования на образовательную 

деятельность 

3. Сведения о расходах бюджетного финансирования на кадровое обеспечение 
образовательной деятельности 

4. Сведения о расходах бюджетного финансирования на содержание 
образовательных площадей и техническое оснащение развивающей среды 

5. Сведения о современных инструментах мобилизации финансовых ресурсов 

6. Сведения о материальном стимулировании профессиональной деятельности 
сотрудников. 

7. Информация о формах социального страхования сотрудников 
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