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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им 

принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста, имеющих сложную 

структуру дефекта (далее  Основой для разработки данной учебной программы 

устранения задержки психического ССД) развития у детей дошкольного возраста явились: 

Федеральный образовательный стандарт, Федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Цель реализации Программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа разработана в соответствии с Федеральной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 г. № 1028) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, в редакции от 08.11.2022), (далее – 

ФГОС ДО).  

При разработке Программы учитывались следующие нормативно правовые 

документы: 
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990).   

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023).  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», (ред. от 28.04.2023).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».   
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

8. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 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».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии».  

10. Закон Республики Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013г № 68-3РТ 

(принят Государственным Советом 28.06.2013 г).  

11. Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан 

и других Языках в Республики Татарстан» (изменения и дополнения от 28.07.2004 г № 44-

3РТ; от 12.06.2014 г № 53-3РТ).  

12. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 84 «Серебряное копытце».  

1.2 Задачи Программы 

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решаются 

следующие задачи:  

1. реализация содержания АОП ДО; 

2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

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

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
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1.3 Принципы Программы 

Программа разработана в соответствии с ФАОП, в ее основу заложены основные 

принципы и подходы:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения 

проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование 

деятельности. Так же при разработке рабочей программы учтены принципы 

коррекционной педагогики:  

роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития».  

учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений.  

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями.  

коррекционно - педагогических технологий и индивидуально - дифференцированного 

подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности.  

еляющий подходы к содержанию и построению 

обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 

вызревают психологические новообразования, определяющие личностное развитие 

ребенка.  

- педагогического воздействия.  

1.3.1 Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с ССД 

1. 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. 

2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт 

имеют ведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" 

у ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 

технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, 
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чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей 

как основы развития высших психических функций. 

4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования 

умственных действий. 

5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-

исследовательскую деятельность, в процессе которой формируется восприятие и 

осваиваются социальные способы действий с предметами, закладывается системная и 

полисенсорная основа познания. 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у 

обучающихся и теория социальной компенсации. 

8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное сочетание 

коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и 

медицинских мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалида (далее - ИПРА). 

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической 

помощи в образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-

педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния 

психического и физического развития. 

10. 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. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих 

обучающихся 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. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

специальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у 

обучающихся с ССД новых более совершенных психологических достижений, 

механизмов компенсации, так и для развития функциональных возможностей 

анализаторов, коррекции нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и 

ребенка с ССД, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (при 

постепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от 

совместной деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности 

ребенка с помощью или под контролем педагогического работника. 

14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в 

том, что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 
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образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ССД 

максимально возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной 

жизни; 

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 

16. 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 учебных предметов в школе. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ССД дошкольного возраста; 

17. 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 образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей); 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 

образовании ребенка с ССД. 

1.4 Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.4.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ССД 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических 

работников и основную направленность содержания обучения. Психологические 

достижения, которые выбраны в качестве целевых ориентиров для обучающихся с ССД, 

являются результатом и могут появиться только в процессе длительного 

целенаправленного специальным образом организованного обучения. 

1.4.1.1. Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности 

1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или 

насыщения, дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного 

общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и переживании 

происходящего вокруг; 
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3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных 

эмоций в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

4) умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в позе 

лежа на спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на 

анализаторы со снижением функциональных возможностей; 

6) поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз, 

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

7) при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и 

интереса к нему; 

8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 

9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

(ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов 

высокой или средней интенсивности); 

11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта, 

обследование губами и языком; 

12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как 

средства информирования педагогического работника о своем физическом и 

психологическом состоянии; 

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении 

комфорта и дискомфорта; 

14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 

эмоциональных мимических движений; 

15) использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 

1.4.1.2 Целевые ориентиры периода формирования предметных действий 

1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование 

педагогического работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или 

мочеиспускания изменением мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 

общения с педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-

неприятного; 

6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 

устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 

7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных 

моторных актов; 

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 

препятствия и положительно реагировать на них; 

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 

развитие сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой 

мелодии или голоса; 
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11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция 

на них в процессе общения со педагогическим работником по поводу действий с 

игрушками; 

12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных 

актов - ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - 

специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 

14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, 

что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или 

социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 

педагогическим работником; 

16) узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет 

совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и преобразования 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 

пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества с педагогическим 

работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

20) понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или перцептивных 

цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять 

действия или находить предмет путем ориентировки на знаковый эталон, либо после 

демонстрации действия педагогическим работником. 

1.4.1.3 Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности 

1) использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой; 

2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

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

небольшие расстояния; 

3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, 

привлечение внимания педагогического работника с помощью доступного 

коммуникативного способа, фиксация произошедшего в виде социального знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, 

согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение 

действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 

отраженно за педагогическим работником (после выполнения в совместной 

деятельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 

действий и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

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

работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, 

величина, фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного применения 

ранее освоенных результативных действий для решения ситуативной практической 

задачи; 

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

правильной позе; 

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

речевого обращения педагогического работника; 

16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе 

звуковой и слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, 

применение их с учетом социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и 

педагогических работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать 

предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-

практической деятельности; 

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

приемлемым способом; 

20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии 

и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 

22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, 

игровых ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 

1.4.4 Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности 

1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, 

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

одевании; 

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) жажды, 

усталости и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью доступных 

средств коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 

игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 

5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной 

форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку; 

7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

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

речи; 

8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 

результатов продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 

10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

ориентировки во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из 

существующих в опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения 

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

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка 

слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, 

правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма. 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 

скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

1.5 Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

лёгкой (умеренной) 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 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, 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, 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 приёмов, которые, учитывая уровень 

актуального развития ребёнка, 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). 

Моторика. 
Умственно отсталые дети и дошкольного возраста характеризуются существенными 

отклонениями в развитии моторики. Они гораздо позднее своих сверстников начинают 

тянуться к висящей перед ними игрушке, пытаясь достать ее, а также позднее начинают 

сидеть, стоять, передвигаться в пространстве ползком, ходить. Замедленное развитие дви-

гательной сферы существенно снижает возможности ребенка знакомиться с окружающим 

его предметным миром, ориентироваться в пространстве. 

Движения умственно отсталых дошкольников отличаются неловкостью, плохой 

координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. 

Это служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, жизненно не-

обходимыми умениями и навыками самообслуживания. Ребенок, вышедший из 

младенчества, долго не умеет пользоваться чашкой и ложкой. Он разливает их 

содержимое, не успев донести до рта, пачкая стол и свою одежду. 

В дошкольном возрасте многие умственно отсталые дети, с которыми специально не 

проводилась длительная, целенаправленная работа, не могут самостоятельно одеться и 

раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность представляет для них 

застегивание и растегивание пуговиц, а также зашнуровывание ботинок. 

Неловкость движений умственно отсталых дошкольников обнаруживается в ходьбе, 

беге, прыжках, во всех видах практической деятельности. Они ходят неуклюже, шаркая 
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ногами. С трудом овладевают такой детской забавой, как прыгалки. Нередко предметы 

непроизвольно выпадают из их рук. 

Слабое развитие моторики сказывается на других видах деятельности умственно 

отсталых детей. Так, их рисунки выполнены нетвердыми, кривыми линиями, отдаленно 

передающими контур предмета. 

Недостаточностью моторики в определенной мере обусловлены свойственные 

умственно отсталым детям нарушения произносительной стороны речи. Фонетически 

правильная устная речь предполагает точную координацию движений органов речи. 

Нарушения моторики, проявляющиеся в походке и ручной деятельности дошкольников, 

находят свое отражение и в их речевой деятельности. 

Внимание. 

Внимание умственно отсталых детей преимущественно непроизвольно. Оно 

характеризуется небольшим объемом, неустойчивостью, а в ряде случаев — трудной 

переключаемостью. 

Восприятие. 
У умственно отсталых детей чаще, чем у нормально развивающихся, имеют место 

нарушения ощущении различной модальности и соответственно восприятия объектов и 

ситуаций. Для умственно отсталых детей характерно своеобразное узнавание объектов и 

явлений. Они склонны отождествлять в некоторой мере сходные предметы. Так, 

воспитанники детских садов v первоклассники нередко не видят различия между кошкой 

и белкой, компасом и часами, объединяют в одну группу такие геометрические фигуры, 

как квадрат и прямоугольник. 

Нарушения пространственной ориентировки — один из ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при умственной отсталости. 

Своеобразие зрительного восприятия умственно отсталых детей младших лет 

обучения отчетливо проявляется при рассматривании сюжетных картин, понимание 

которых оказывается неполным, поверхностным, а в ряде случаев — и неадекватным. 

Память. 
Память умственно отсталых детей дошкольного возраста развита очень слабо. Это 

особенно ярко обнаруживается на примерах запоминания вербального материала, что не 

удивительно. Ведь дети только еще начинают овладевать родной речью. Несколько 

успешнее запоминают они наглядный материал — яркие картинки, изображающие 

хорошо знакомые объекты, или реальные, часто употребляемые предметы. Однако и они 

сохраняются в их памяти ненадолго. Опыты показали, что запоминание облегчается в тех 

случаях, когда детей побуждают назвать воспринимаемый объект. 

Большие трудности вызывает у дошкольников необходимость припоминания 

воспринятого материала. Не владея преднамеренными процессами, они вспоминают лишь 

то, что произвело на них большое впечатление — очень понравилось, привлекло, испугало 

и т.п. Нередко припоминание подменяется разговором на другую, далекую от 

воспринятого тему. 

Мышление. 
У умственно отсталых детей дошкольного возраста имеет место недостаточность 

всех уровней мыслительной деятельности. Их затрудняет решение даже простейших, 

наглядно-действенных задач, таких, как объединение разрезанного на 2—3 части изобра-

жения знакомого объекта, выбор геометрической фигуры, по своей форме и величине 

идентичной соответствующему имеющемуся на плоскости углублению («почтовый 

ящик»), и т.п. Дети выполняют подобные задания с большим количеством ошибок после 

ряда попыток. Причем одни и те же ошибки многократно повторяются, поскольку 

умственно отсталые дети, не достигнув успеха, обычно не изменяют способа действия.  

Задания, требующие наглядно-образного мышления, вызывают у дошкольников еще 

большие трудности. Они не могут сохранить в своей памяти показанный им образец и 

действуют ошибочно. 
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Наиболее трудными для дошкольников оказываются задания, выполнение которых 

основывается на словесно-логическом мышлении. Многие из них, по существу 

несложные, оказываются недоступными даже тем детям, которые два-три года посещали 

специальный детский сад. Если некоторые задания детьми выполняются, то их 

деятельность при этом представляет собой не столько процесс мышления, сколько 

припоминания. Другими словами, дети запоминают некоторые словесные выражения и 

определения, а потом с большей или меньшей точностью воспроизводят их. 

Так, умственно отсталого дошкольника из старшей группы детского сада спросили, 

что такое фрукты, какие он знает фрукты. Ребенок уверенно ответил, что это яблоко, 

груша, апельсин, конфеты. Названия фруктов многократно повторялись на занятиях по 

развитию речи. Ребенок их припомнил, однако добавил к этому перечню конфеты как 

продукт, который он тоже очень любит. 

Работа над развитием всех форм мышления умственно отсталых дошкольников — 

одно из основных направлений коррекционной работы и является важнейшим фактором, 

способствующим продвижению детей в плане познавательной деятельности. Эта работа 

необходима для подготовки детей к предстоящему обучению в школе и для социальной 

адаптации в широком понимании этого термина. 

Речь. 
Становление речи умственно отсталого ребенка осуществляется своеобразно и с 

большим запозданием. Он позднее и менее активно вступает в эмоциональный контакт с 

матерью. Исследователи отмечают, что в возрасте около года звуковые комплексы, 

произносимые детьми, бедны и характеризуются сниженной эмоциональной 

окрашенностью. У них слабо выражено стремление подражать речи взрослого. Они не 

реагируют на простейшие ситуативные команды, улавливают лишь интонацию, но не 

содержание обращенной к ним речи. 

Долгое время звучащая речь слабо интересует умственно отсталых дошкольников. 

Они недостаточно прислушиваются к ней и, как правило, начинают пытаться говорить с 

большим запаздыванием. Однако постепенно они в разные сроки, но все же овладевают 

элементарным речевым общением даже в тех случаях, когда семья не оказывает им 

никакой реальной помощи, и они не посещают специального дошкольного учреждения. 

Это связано с необходимостью, живя среди людей, взаимодействовать с окружающими. 

Многие умственно отсталые дошкольники произносят первые слова в 2—3 года или 

даже в 5 лет. Это преимущественно имена существительные — названия предметов 

ближайшего окружения и глаголы, обозначающие часто выполняемые действия. Фонети-

ческий строй речи почти у всех детей к началу школьного обучения оказывается 

сформированным далеко не полностью. Исключения встречаются весьма редко. 

К этому времени дошкольники хоть и с трудом, но пользуются речевым общением. 

Их затрудняет участие в беседе. Тем более сложными оказываются рассказ по картинке, 

пересказ услышанного простого текста или словесная передача увиденного или пережи-

того события. Мало разговаривая, дети любят слушать читаемые им детские рассказы и с 

еще большим удовольствием смотрят любимые телевизионные программы. Хотя они мало 

что понимают, им нравятся движущиеся на экране фигуры и музыкальное сопровождение. 

Направленность на речевое общение с окружающими у умственно отсталых 

дошкольников снижена. Там, где это возможно, они предпочитают пользоваться не речью, 

но указательными жестами, мимикой, передавая ими свое желание получить какой-то 

предмет, выражая положительное или отрицательное отношение к происходящему. 

Им плохо удается взаимодействие со взрослыми и другими детьми. Они 

недостаточно понимают то, что им говорят окружающие, и соответственно ведут себя не 

так, как следовало бы. Вместе с тем эти дети не умеют сколько-нибудь связно высказать 

свои предложения или просьбы, не могут должным образом общаться даже диалогической 

речью. Обладая весьма ограниченным словарным запасом и не владея предложением, они 

не могут ни спросить о том, что их интересует, ни вразумительно ответить на заданный 
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им вопрос. Их общение проходит в условиях житейских, многократно повторяющихся 

ситуаций с помощью хорошо заученных, стандартных высказываний. Если оно выходит 

за такие рамки, то это обычно ставит ребенка в тупик и подчас побуждает его к нелепым 

ответам. 

Наблюдается такая закономерность: чем в большей мере выражено у ребенка 

недоразвитие речи, тем существеннее оказываются у него отклонения в различных видах 

познавательной деятельности. Так, не умея назвать увиденный предмет или его изображе-

ние, умственно отсталый дошкольник быстро забывает воспринятое. Дети, произносящие 

лишь отдельные слоги или пользующиеся «детскими» словами типа мяу (кошка), ав-

ав (собака), би-би (машина), существенно отстают от своих говорящих сверстников в 

плане наглядно-действенного мышления. Так, они не могут сложить из 3—4 частей 

простую фигуру, в то время как дошкольники такого же возраста, в некоторой мере 

владеющие речью, справляются и с более сложными подобного же рода заданиями. Для 

олигофренов характерна задержка становления речи, которая проявляется в более 

позднем, чем в норме, понимании обращенной к ним речи и в дефектах самостоятельного 

пользования ею. 

Конечно, умственно отсталые дети — слышащие и говорящие. Это обстоятельство 

существенно облегчает работу с ними. Однако из-за недостатков произношения их речь 

бывает мало понятна и общаться с ними не всегда легко, что вызывает недовольство и 

насмешки со стороны окружающих. Это приводит к тому, что ребенок, не умея говорить 

иначе, старается меньше пользоваться речью, отмалчивается, когда его о чем-то 

спрашивают, нередко прибегает к указательным жестам. Это отрицательно сказывается на 

развитии его эмоционально-личностной сферы. Он становится настороженным, 

замкнутым, постоянно ожидает обиды и порицания. Вместе с тем сужается круг его 

общения, практика речевой деятельности резко ограничивается. 

Научить умственно отсталого ребенка изолированно произносить тот или иной звук 

или исправить неточное произношение отдельных звуков обычно не очень сложно. 

Опытный логопед справится с такой задачей за несколько занятий. Однако весьма трудно 

ввести уже поставленный звук в активную речь ребенка. На это требуется длительное 

время — года два и больше. Такое положение вещей обусловлено присущей умственно 

отсталым резко выраженной стереотипностью протекания основных нервных процессов. 

Сложившиеся у них косные стереотипы речевого поведения изменяются очень медленно. 

Большая временная дистанция между постановкой звука и его свободным использованием 

служит одним из поводов, позволяющих предполагать наличие у ребенка умственной 

отсталости. 

Отклонение от нормы имеет место и при усвоении детьми-олигофренами словарного 

состава родного языка. Для речи умственно отсталых детей свойственно существенное 

преобладание пассивного словаря над активным. Другими словами, они понимают более 

или менее правильно значительно большее количество слов, чем употребляют. 

При значительных временных затратах, достаточном внимании, уделяемом ребенку, 

наличии индивидуального подхода к нему можно рассчитывать на положительные 

результаты. Однако если ребенок находится вне детского коллектива и не приобретает до-

статочного опыта общения со сверстниками, то это затормаживает его общее развитие и 

затрудняет адаптацию к школьной обстановке. 

Личность умственно отсталого ребенка. 
В общей совокупности многообразных черт личности существенное место 

принадлежит эмоциям, которые оказывают влияние на любое проявление человеческой 

активности. Л.С.Выготский, высказавший мысль о тесном взаимодействии и внутреннем 

единстве интеллектуальной и эмоциональной сфер, считал, что у ребенка при умственной 

отсталости соотношение между интеллектом и аффектом иное, чем в норме, и что именно 

эта характеристика важна для понимания своеобразия его психики. Формирование эмоций 

— важнейшее условие становления личности человека. 



16 
 

Проявление эмоций у умственно отсталого ребенка зависит от его возраста, от 

глубины и качественного своеобразия структуры дефекта (принадлежности к 

определенному клиническому варианту олигофрении) и, конечно, от социальной среды, в 

которой он находится. 

Дети младшего дошкольного возраста отзывчивы на похвалу, одобрение, порицание. 

Различают ласковую и недовольную интонации. Они не могут выражать свои эмоции 

вербально. Свое отношение к человеку они выявляют прикосновением к нему, улыбкой, 

заглядыванием в лицо. Некоторые дети при этом произносят отдельные звукосочетания 

или простые, не всегда правильно звучащие слова типа «мама», «любу». 

Дети с видимым удовольствием играют со взрослым в примитивные игры, 

сопровождая их в какой-то мере звукоподражанием или «детскими» словами. Например, 

ребенок производит стереотипные действия, возит машинку взад и вперед, радостно 

смеется, произнося одно и то же «би-би». 

Старшие дошкольники более адекватно понимают окружающую их обстановку. Они 

лучше, чем дети младшего дошкольного возраста, владеют речью и могут не только 

выразить свои эмоции криком или поведением, но и сказать, что им нравится или не 

нравится, пользуясь словом, объяснить, что они хотят получить ту или иную 

привлекательную для них игрушку. Эти дети с удовольствием слушают выразительно 

читаемые или рассказываемые доступные для их понимания простейшие тексты, 

включающие эмоционально окрашенные компоненты. Мимикой, жестами и словесными 

реакциями они выражают сочувствие добрым героям и отрицательное отношение к их 

обидчикам. В понятной для них ситуации дошкольники способны к сопереживанию, к 

эмоциональному отклику на обстоятельства, в которых оказался другой человек. Как 

правило, дети проявляют отчетливо выраженное положительное отношение к своим 

родным и близким. Они любят своих родителей и воспитателей и обнаруживают это со 

всей очевидностью. 

В зависимости от клинического варианта дефекта дошкольники ведут себя по-

разному, проявляя свои эмоции. Возбудимые дети берут игрушку и тут же ее бросают. 

Движения у них быстрые, речевое сопровождение громкое, эмоциональные реакции неус-

тойчивы и поверхностны. Проявления гнева, обиды, радости выражаются бурно, 

импульсивно и не контролируются детьми. 

Заторможенные умственно отсталые дошкольники действуют вяло, нерешительно. 

Они кажутся малоэмоциональными, хотя их переживания нередко бывают устойчивыми и 

достаточно глубокими. 

Дети с сохранным поведением эмоционально несколько более устойчивы, хотя их 

поведение и переживания отражают слабое осознание окружающей обстановки. 

Развитие эмоций умственно отсталых дошкольников в значительной мере 

определяется правильной организацией всей их жизни, наличием специального, 

систематического педагогического воздействия, осуществляемого родителями в семье или 

педагогом в специальном учреждении. Дети из социально неблагоприятной среды 

значительно отличаются от тех, кто посещал специальный детский сад. Они менее 

организованны, несдержанны в проявлении своих эмоций. 

Волевая сфера умственно отсталых дошкольников находится на самых начальных 

этапах развития. Ее становление непосредственно связано с появлением речи, которая 

позволяет ребенку понять необходимость того или иного способа действия. Однако 

формирование произвольной регуляции поведения умственно отсталого ребенка 

затруднено. Дошкольники-олигофрены не могут контролировать свои поступки, желания. 

Большинство из них не способны подчинить свое поведение требованиям, которые 

предъявляют им родители, воспитатели, детский коллектив. Действия детей нередко носят 

импульсивный характер, а их поведение часто не соответствует общепринятым правилам 

и нормам. 

Деятельность 
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Для умственно отсталых детей характерно позднее и неполноценное формирование 

всех видов деятельности. Особенно страдает у дошкольников произвольная деятельность. 

Это обусловлено тем, что ее осуществление требует определенного уровня развития 

мышления и речи, устойчивого внимания, а также умения целенаправленно приложить 

волевые усилия. Выполнение различных видов деятельности, предполагающих 

практические действия, затруднено ввиду отклонений в развитии двигательной сферы. 

Простейшая предметно-практическая деятельность, включающая в себя элементы 

самообслуживания, принятия пищи и не представляющая большой сложности для 

нормально развивающихся дошкольников, у умственно отсталых детей вызывает серь-

езные затруднения и далеко не всегда осуществляется ими должным образом. Для того 

чтобы овладеть теми или иными действиями, им требуется пройти длительный период 

направленного обучения. Они неловки, невнимательны, легко отвлекаются, быстро 

забывают последовательность действий, недостаточно понимают важность того, чему их 

учат. Все отрабатываемые действия должны ежедневно выполняться ими под 

руководством взрослого и с его активной помощью в форме совместной деятельности, 

показа, сопровождаемых речью. Решающее значение имеют регулярность таких 

повторений и положительный эмоциональный фон, создаваемый путем одобрения, 

подчеркивания важности и успешности деятельности ребенка. 

Особые трудности вызывает формирование у детей дошкольного возраста 

правильного поведения. Присущая им интеллектуальная недостаточность и скудный 

жизненный опыт затрудняют понимание и адекватное оценивание ситуаций, в которых 

они оказываются. Инертность нервных процессов способствует стереотипности реакций, 

которые часто совсем не соответствуют создавшейся обстановке. 

Например, многие дети не понимают, что, находясь в доме у незнакомых людей, 

нельзя бегать, кричать, брать без спроса вещи, шуметь, кривляться. Другие умственно 

отсталые дети ведут себя совсем иначе, но тоже неадекватно: они молчат, испуганно смот-

рят по сторонам, прячутся за спину родителей, отмалчиваются, отказываются от каких-

либо контактов. 

Игра. 
Для нормально развивающихся детей в дошкольный период жизни ведущим видом 

деятельности является игра. В спонтанном развитии умственно отсталых детей игра не 

занимает должного места. Это обусловлено тем, что в дошкольном возрасте они еще 

далеки от овладения игрой. 

Наиболее сложной и вместе с тем наиболее значимой для развития ребенка является 

сюжетно-ролевая игра. Ею умственно отсталые дошкольники самостоятельно не 

овладевают. Лишь в конце дошкольного детства у воспитанников специальных детских 

садов можно наблюдать отдельные элементы сюжетно-ролевой игры, которые 

формируются воспитателем на занятиях. Так, дети под руководством и с помощью 

взрослого играют «в магазин», выполняя роли продавца, кассира, покупателей, или 

обыгрывают ситуацию хождения в гости, становясь хозяевами и гостями, сервируют стол, 

рассаживают гостей, угощают их чаем и печеньем и т.п. Однако по собственной 

инициативе они таких игр не организуют (Н.Д.Соколова). 

Обычно у умственно отсталых дошкольников можно наблюдать отдельные игровые 

действия, они не имеют смыслового наполнения. Так, мальчик многократно прокатывает 

пустую игрушечную машинку из одного угла комнаты в другой, издавая при этом звуки, 

которые должны обозначать шум ее мотора. Его движения и звуковое сопровождение 

стереотипны и не реализуют какого-либо замысла. Или девочка кормит куклу — держит 

ее на руках и без устали тычет ложкой ей в лицо, не обращая внимания на то, что не 

попадает в рот. Ребенок лишь весьма относительно воспроизводит ситуацию, которая не 

входит ни в какой сюжет, но представляет собой хорошо знакомое действие. 

В отдельных случаях дошкольники объединяются по 2—3 человека. Например, один 

мальчик катит машинку и издает звуки, а другой идет за ним следом. Такое объединение 
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бывает кратковременным. Вскоре у детей возникает конфликт, и они начинают отнимать 

друг у друга игрушку. 

Если оказывается, что умственно отсталый ребенок играет с нормально 

развивающимися детьми, то он всегда выполняет только подсобные роли. Те организуют 

несложную сюжетную игру, а он по их указаниям что-то приносит, уносит, держит. 

Положение не меняется и в тех случаях, когда товарищи моложе его на год и более. 

1.6 Психологические особенности детей с РАС  

Отличительные особенности детей с РАС проявляются в следующих сферах: 

поведение, эмоционально-волевая сфера, познавательная сфера, деятельность. 

Многочисленные нарушения аффективной сферы влекут за собой серьезные 

поведенческие проблемы. Поведение детей с аутизмом крайне своеобразно. Им 

свойственны тревожность, стереотипность поведения, страхи, погруженность в себя. Эти 

состояния могут сочетаться с повышенной возбудимостью, расторможенностью; 

агрессией и самоагрессией; с негативной реакцией на любые изменения привычного 

образа жизни, в том числе на изменения пищи, одежды, маршрута прогулок. При этом 

ребенок не жалуется, не обращается за помощью к близким, а напротив, еще больше 

отгораживается от каких-либо контактов, прибегает к аутостимуляциям для устранения 

возникшего дискомфорта. Дети с аутизмом испытывают страх перед любыми 

изменениями в привычном для них образе жизни. Они могут быть непонятны 

окружающим. 

Испытывая страх, зачастую не могут объяснить, что именно их пугает. Таких детей 

могут пугать объекты, издающие резкие звуки; возможны особые страхи, связанные с 

тактильной сверхчувствительностью. 

Важной поведенческой особенностью является активный негативизм ребенка, 

выражающийся в отказе ребенка выполнять какие-либо действия совместно со взрослым, 

уход от ситуации обучения и произвольной организации. Проявления негативизма могут 

сопровождаться физическим сопротивлением, криком, агрессией и самоагрессией. В тех 

случаях, когда взрослые предъявляют к ребенку завышенные требования, у него возникает 

страх взаимодействия, разрушаются существующие формы общения. Мощным средством 

защиты от травмирующих впечатлений является аутостимуляция. Нужные впечатления 

достигаются чаще всего раздражением собственного тела: они способствуют 

сглаживанию неприятных впечатлений, идущих из внешнего мира. В угрожающей 

ситуации интенсивность аутостимуляций нарастает, она бывает настолько интенсивной, 

что может причинить физическую боль самому ребенку. 

Острота поведенческих проблем варьируется в зависимости от степени 

выраженности аутизма. Это наиболее точно отражено в созданной О. С. Никольской, Е. Р. 

Баенской, М. М. Либлинг клинико-психологической классификации раннего детского 

аутизма, в которой выделены 4 группы детей. Основными критериями деления избраны 

характер и степень нарушений взаимодействия с внешней средой и тип самого аутизма. 

У детей первой группы отмечается отрешенность от внешней среды, у второй – ее 

отвержение, у третьей – ее замещение, у четвертой – сверхтормозимость ребенка его 

средой. 

Как показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по характеру и 

степени первичных расстройств, вторичных и третичных дизонтогенетических 

образований, в том числе гиперкомпенсаторных. 

Крайне своеобразным поведением отличаются дети первой группы. Они не 

проявляют даже малейшей инициативы в освоении окружающего мира и избегают каких-

либо контактов с ним. Установить зрительный контакт с таким ребенком практически 

невозможно, его взгляд постоянно ускользает. Как отмечают авторы, свое время дети 

проводят, бесцельно передвигаясь по комнате, лазая и карабкаясь по мебели, стоя перед 

окном, рассматривая движение за ним. При попытке взрослых вмешаться, остановить, 

удержать ребенка, добиться его внимания, может возникнуть дискомфорт, и, как реакция 
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на него, – крик, агрессия и самоагрессия. Дети не фиксируют взгляд и не рассматривают 

ничего целенаправленно. Поведение детей первой группы является полевым и крайне 

монотонным. Ребенок двигается от предмета к предмету пассивно, будто притягиваясь то 

одним, то другим объектом без какой-либо цели и совершая различные действия, 

абсолютно не связанные между собой. Создается впечатление, что не ребенок обращает 

внимание на предмет, а предмет влечет его своей фактурой, цветом или звуком; не 

ребенок выбирает направление, в котором ему необходимо двигаться, а пространственная 

организация объектов заставляет ребенка передвигаться в определенном направлении. В 

большинстве случаев поведение такого ребенка легко предсказуемо, оно определяется не 

столько самими предметами и их свойствами, сколько их взаимным расположением в 

пространстве. Даже если предмет привлек внимание ребенка, моментально наступает 

пресыщение, и поэтому любые, даже самые кратковременные манипуляции отсутствуют. 

Для детей первой группы важно сохранение привычного уклада жизни, но они в 

наименьшей степени проявляют сопротивление его изменениям. Наибольший дискомфорт 

они испытывают при попытках взрослого изменить и направить их поведение. В таких 

ситуациях часто возникает агрессия и даже самоагрессия, которая может быть ярко 

выражена. 

Установление эмоционального контакта с близкими у детей первой группы 

нарушено, однако они испытывают привязанность к родным и страдают от разлуки с 

ними. Они могут выразить просьбу, положив руку близкого взрослого на интересующий 

предмет, и это чаще всего является единственным способом выражения контакта с 

окружающим миром. 

Поведенческие проблемы детей второй группы менее выражены и проявляются уже 

не как отрешенность от окружающего мира, а как стремление избежать контактов с ним. 

Характерной особенностью поведения детей этой группы является строгое соблюдение 

привычных для них условий жизни, включающих и окружающую обстановку, и 

привычные действия, и распорядок дня, и способы контакта с близкими людьми. Детям 

свойственна особая избирательность в одежде, пище, привязанность к определенным 

предметам, занятиям, многочисленные требования и запреты, а также строго 

фиксированные маршруты прогулок. Невыполнение этих требований взрослыми или 

попытки внести в них какие-либо изменения приводят к срыву в поведении ребенка. 

Особо остро эти проблемы проявляются в незнакомой ребенку обстановке и в 

присутствии незнакомых людей. 

Дети второй группы в большей степени подвержены возникновению страхов, 

которые впоследствии прочно фиксируются ребенком. Сильный страх вызывает 

возможность малейших изменений в сложившемся жизненном стереотипе или 

возникновение неприятных сенсорных ощущений при ярком свете, резком звуке и др. Все 

это делает поведение ребенка крайне своеобразным: наличие многочисленных страхов 

препятствует проявлению активности ребенка. Случайно встретив взгляд другого 

человека, такой ребенок может отвернуться, закричать или закрыть лицо руками. Он 

стремится уйти от контакта с окружающим миром, избегая тем самым неприятных 

ощущений и связанного с ними дискомфорта. 

Ребенок постоянно находится в рамках строго соблюдаемого жизненного 

стереотипа, от которого зависит его поведение. Близкого человека такие дети 

воспринимают как обязательное условие своей жизни. Они заставляют взрослого 

действовать только строго определенным способом, не отпускают его от себя, при этом 

испытывая постоянное чувство тревоги. 

Важнейшей особенностью поведения детей третьей группы является конфликтность. 

Дети не способны уступить другому человеку или учесть его интересы, его точку зрения, 

и это крайне затрудняет общение с ними. Близкие отмечают, что ребенок стремится все 

делать назло. Он увлечен одними и теми же занятиями – долгое время ребенок может 

рисовать или проигрывать один и тот же сюжет, говорить на одну и ту же тему. 
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Содержание его интересов и фантазий часто связано со страшными, неприятными, 

асоциальными явлениями. Такие дети способны поставить цель и разработать 

определенную программу воздействия на среду и людей, но проблема в том, что эта 

программа не учитывает постоянно изменяющиеся условия внешнего мира. 

Если ребенку не удается определенным образом воздействовать на окружающих, это 

может привести к срыву в его поведении, к яркому проявлению негативизма. Такие дети 

часто смотрят в лицо того, с кем общаются, но в действительности их взгляд направлен 

«сквозь» человека. Семейное окружение является опорой для сохранения стабильности, 

но отношения с близкими складываются, как правило, очень трудно: ребенок стремится 

постоянно доминировать, не учитывая при этом интересы других людей. 

В поведении детей четвертой группы отмечается скованность, нерешительность, что 

препятствует установлению контактов с окружающими. Они способны смотреть в лицо 

собеседнику, но контакт с ним носит прерывистый характер. Детям также свойственна 

чувствительность к перемене обстановки, отсутствует гибкость в поведении, но они 

стремятся действовать так, как их учат близкие взрослые. Все свои отношения с миром 

такие дети строят через взрослого человека. Среди всех аутичных детей только дети этой 

группы пытаются вступить в диалог с миром и людьми, но имеют значительные 

трудности в его организации. 

Несмотря на выраженное разнообразие в психических и поведенческих проявлениях, 

дети с расстройствами аутистического спектра имеют общие особенности, характерные 

для эмоционально-волевой и познавательной сферы, межличностных отношений и 

личности в целом. 

Особенности эмоционально-волевой сферы проявляются у детей с аутизмом вскоре 

после рождения. Данная сфера неразрывно связана с ранним аффективным развитием 

ребенка, нарушение которого отмечается у всех детей с аутизмом. Нарушение 

эмоциональной сферы проявляется в отсутствии важной системы взаимодействия с 

окружающими – комплекса оживления. Ребенок не фиксирует взгляд на лице человека, не 

проявляет положительных эмоций в виде смеха, речевой и двигательной активности в 

ответ на проявление внимания со стороны близкого взрослого. Для аутичных детей 

характерно отсутствие социальноэмоциональной взаимности, которая проявляется в 

нарушенной реакции на эмоции других людей. Часто дети с аутизмом проявляют эмоции, 

противоположные эмоциям окружающих. В период стресса дети не ищут поддержки со 

стороны окружающих и не принимают ее. Эмоции детей с аутизмом 

недифференцированны. Американские исследователи отмечают нарушение процессов 

ментализации – понимания психических состояний других людей, позволяющего 

прогнозировать и учитывать их намерения, мысли, состояния. 

В отношении самосознания детей с ранним детским аутизмом отмечается, что в 

тяжелых случаях страдает наиболее ранний уровень самосознания – представление о 

своем физическом «я». Здесь можно вспомнить о том, что З. Фрейд рассматривал развитие 

образа физического «я» как основу становления субъектности индивида. Кроме того, 

указывается на недоразвитие в речи детей-аутистов координаты «я» – ядра временно-

пространственной системы языка. В частности, это проявляется в том, что дети начинают 

говорить от первого лица (употреблять местоимение «я» многие дети начинают лишь к 6–

8 годам). Слово «я» может, однако, произноситься в эхолалической речи. Эти данные 

свидетельствуют о недоразвитии субъектности индивида, страдающего аутизмом, о его 

трудностях самостоятельно осуществлять построение собственной деятельности и 

взаимоотношений с другими людьми. Подобное глубокое недоразвитие самосознания 

делает аутичного ребенка зависимым от окружающего «поля». Поведение и побуждения 

ребенка определяются положительными или отрицательными «валентностями» 

предметов. М. К. Бардышевская и В. В. Лебединский отмечают, что это делает детей с 

РАС особо чувствительными к структуре «поля», усиливает стремление к обязательному 

завершению действия, зависимость от постоянства окружающей среды. Игнорирование 
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взрослыми этих особенностей поведения ребенка при малейшем изменении окружения 

приводит к явлениям фрустрации. 

Специфические нарушения движений и поведения проявляются в стереотипиях, 

персеверациях, плохой переносимости внешних изменений (в обстановке, продуктах 

питания, одежде и т. п.), тенденции к установлению жесткого порядка и ритуалов. У детей 

наблюдаются крайне узкий спектр интересов, стереотипные действия (выкладывание 

предметов в линию, однообразные покачивания, махание руками) и ритуалы (ставить одну 

и ту же мелодию каждый день после определенных действий, ходить по одному и тому же 

маршруту). Отмечается особая привязанность к необычным предметам, озабоченность 

датами, маршрутами или расписаниями. Распространены нарушения сна или приема 

пищи. Дети могут совершать действия, приводящие к самоповреждению. 

Отмечается болезненная гиперестезия к обычным раздражителям. Помимо 

искажения психического развития, наблюдается выраженная эмоциональная незрелость 

детей. Поэтому необходимо помнить следующее: 

– ребенок с аутизмом легко пресыщается даже приятными впечатлениями; 

– он часто действительно не может подождать, ему надо получить значимый 

результат как можно быстрее, поэтому ему надо дать понять, что результат совместной 

работы зависит и от его участия; 

– аутичному ребенку нельзя предлагать ситуацию выбора, в которой он 

самостоятельно беспомощен; 

– восприятие информации у ребенка спонтанно, непроизвольно, при этом усвоение 

происходит очень избирательно; 

– аутичному ребенку нужно время для того, чтобы пережить полученное 

впечатление или информацию, поэтому характерны отсроченные реакции, стремление 

стереотипизировать взаимодействие с окружающим; 

– интерес аутичного ребенка направлен в основном на мир предметов; 

– аутичные дети имеют тенденцию к использованию периферического зрения. 

Часто для детей с аутизмом характерен очень широкий спектр нарушений развития 

зрительной когнитивной функции. Это могут быть и проблемы общего характера 

(трудности произвольного управления взором, что объясняет нарушение плавного 

отслеживания, недостаточное время зрительной фиксации и проблемы рефиксации; узость 

и нестабильность полей зрительного внимания, трудности координации периферического 

и центрального полей зрения при движении; низкая синхронность «глаз – рука»: часто 

дети с РАС зрительно могут контролировать только движение кисти к цели, но не могут 

контролировать движение всей руки). 

Аутичные дети испытывают трудности различения простых плоскостных форм; 

трудности цветового различения; трудности восприятия объема предметов небольшой 

величины. В своем восприятии ребенок ориентируется на ограниченный набор 

зрительных признаков объекта. Поэтому работая с такими детьми необходимо 

тренировать их в различении зрительных характеристик. Зрение аутичных детей 

отличается повышенной чувствительностью к свету. Яркий искусственный свет может 

быть для них раздражающим, так как производит блики (по этой причине они иногда 

смотрят на предметы из уголков глаз) и вызывает дополнительную нагрузку на глаза. 

Кроме того, некоторые аутичные дети страдают от эпилепсии, а определенные вспышки 

света, блики могут вызвать у них эпилептический припадок. 

Слух у аутичных детей также имеет свои особенности. Наблюдается повышенная 

чувствительность к фоновым шумам. Дети не могут их «отключить», и окружающая 

атмосфера превращается для них в хаос. 

Осязание аутичного ребенка характеризуется тем, что у многих детей через нервы 

проходят измененные сигналы. По этой причине не стоит ожидать, что общение с 

аутистом будет происходить посредством прикосновения. 
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Обоняние аутичного ребенка характеризуется гораздо большей восприимчивостью к 

различным запахам, чем у обычных людей. Список запахов, вызывающих дискомфорт, 

довольно обширный и индивидуален в каждом конкретном случае. Чаще это различные 

духи, шампуни, продукты питания и др. 

Вкус является очень мощным чувством у аутичных детей. Вкусовые ощущения у 

них усиливаются в несколько раз. Это надо принимать во внимание, если будут 

использоваться в работе вкусовые стимулы. 

Болезненная гиперестезия и эмоциональный дискомфорт приводят к повышенной 

боязливости, легкости возникновения страхов у детей с аутизмом. У них часто 

отмечаются страхи, вызываемые самыми обычными предметами (шум бытовых приборов, 

воды, ветра), которые могут сохраняться годами. Аутистические страхи связаны с 

искаженным восприятием окружающего мира, который воспринимается на основании 

отдельных аффективно значимых признаков, а не целостно. Предметы воспринимаются 

по своим аффективным признакам – как приятные или неприятные. Стойкие страхи 

способствуют эмоционально отрицательному представлению об окружающем мире, 

препятствуют формированию его устойчивости и тем самым вторично усиливают страх 

перед ним. Чтобы справиться со страхом, ребенок использует различные защитные 

действия и движения, носящие характер ритуалов. Детям данной категории присуще 

стремление поддерживать и сохранять неизменность окружающей обстановки. Ребенок 

может отреагировать бурным и непонятным для других людей возбуждением в ответ на 

незначительные изменения в окружающей обстановке. Такой выраженный страх 

изменений сильно затрудняет адаптацию к новым условиям (еде, одежде, обстановке, 

маршрутам прогулок и т. д.). К этому примыкает непереносимость взгляда в глаза – живое 

человеческое лицо оказывается для аутичного ребенка до болезненности сильным 

раздражителем. 

Кроме того, среди детей с аутизмом распространены самостимулирующие действия, 

отличающиеся особой навязчивостью. Выделяют следующие формы самостимулирующих 

действий: 

– визуальная (постоянно моргает, шевелит пальцами перед глазами); 

– слуховая (щелкает пальцами, издает голосовые звуки, вертит предмет на столе); 

– тактильная (скребет или трет кожу руками или каким-либо предметом); 

– вестибулярная (раскачивания); 

– вкусовая (засовывает части тела или предметы в рот, лижет их); 

– обонятельная (нюхает различные предметы или обнюхивает людей). 

У подавляющего большинства детей с аутизмом имеются нарушения моторики, 

различающиеся по характеру и степени выраженности: тики, тремор, кататония, 

застывание в одной позе, вычурные жесты. Типичным является ограниченный репертуар 

движений, повторяемых бесконечно без всякой видимой цели. 

Практически у всех детей с аутизмом имеется специфика интеллектуального 

развития. Отмечаются нарушения целенаправленности и пресыщаемость 

интеллектуальной деятельности, вычурность мышления. Вероятно, они обусловлены 

отклонениями в развитии знаково-символического опосредствования, что выражается в 

оторванности знаково-символической деятельности от чувственного познания. В 

результате страдает целостность восприятия, а непосредственный чувственный опыт 

начинает определять и направлять сознание и поведение ребенка. 

Познавательные процессы детей с аутизмом очень своеобразны. В развитии 

мышления отмечаются серьезные трудности целенаправленного разрешения задач, 

возникающих в реальной жизни. Детям свойственны трудности символизации, переноса 

действий из одной ситуации в другую, что связано с нарушением способности к 

обобщению и абстрагированию. Такому ребенку сложно понять развитие ситуации во 

времени, разграничить в последовательности событий причины и следствия. 

Исследователи отмечают трудности в понимании логики другого человека, в учете его 
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намерений и мнения. В развитии восприятия такого ребенка можно отметить нарушения 

ориентировки в пространстве, искажения целостной картины реального предметного мира 

и вычленение отдельных, аффективно значимых, сенсорных ощущений или ощущений 

собственного тела. Внимание ребенка с аутизмом непроизвольно, его практически 

невозможно привлечь. 

В поле внимания ребенка попадают только те предметы и явления, которые 

являются привлекательными для него. В памяти ребенка информация усваивается целыми 

блоками. Воспринятые блоки информации не перерабатываются ребенком и используются 

в неизменной воспринятой извне форме. Следует отметить, что в некоторых случаях 

отдельная функция может быть очень развитой, например ребенок может уже в раннем 

возрасте проявлять увлечение классической музыкой. 

Деятельность ребенка с аутизмом носит выраженный стереотипный характер. 

Ребенок может в течение нескольких лет рисовать и проигрывать один и тот же сюжет. 

При этом в сюжетах чаще всего отражаются негативные впечатления детей, в рисунках 

они изображают только отрицательных персонажей. К тому же бедность воображения 

препятствует воплощению каких-либо новых идей в деятельности. Манипуляции с 

предметами однотипны. Как правило, ребенок манипулирует неигровыми предметами. 

Особую трудность представляет овладение произвольной деятельностью с определенной 

целью. Детям трудно отвлечься от непосредственных впечатлений, от сенсорно 

привлекательных предметов, поэтому учебная деятельность вызывает большие 

затруднения, отмечается пассивность и невнимательность ребенка на занятии. 
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2 Содержательный раздел  

2.1  Описание образовательной деятельности обучающихся с ССД в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

1. Самостоятельное познание ребенком с ССД окружающего мира крайне 

ограничено и без эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, 

целенаправленного развивающего взаимодействия и сотрудничества с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями) практически невозможно. В 

сотрудничестве с ними 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. 

2. Программный материал каждой из 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 обучающихся. 

3. У обучающихся с ССД 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 ориентировочно-исследовательских движений рук.  

4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только при 

наличии систематического эмоционально-развивающего общения педагогического 

работника с ребенком, в ходе которого реализуется целенаправленное обучение и 

развивается способность к подражанию, создаются условия для многократного 

повторения увиденных им верных эталонов действий педагогического работника 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. 

5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения 

является содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и 

самостоятельно реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, 
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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, то есть 

за счет выполнения умственных действий или познавательной деятельности, является 

конечной целью дошкольного образования обучающихся с ССД. 

6. 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 ССД. 

2.2. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

Работа в данной образовательной области направлена на формирование у 

обучающихся с ССД системы доступной коммуникации, социальных способов 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми, предметным миром, 

природой, Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственной основы 

родственных и социальных отношений между людьми; становление самостоятельности и 

целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-личностных свойств; 

усвоение социальных норм поведения, основ безопасной жизнедеятельности, а также 

правил межличностного общения; овладение игровой и продуктивными видами 

деятельности. 

2.2.1 Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД предполагает следующие направления работы: 

1) формирование биологического ритма и положительного отношения к 

разнообразным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) 

ощущениям при выполнении педагогическим работником гигиенических процедур и 

режимных моментов; 

2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов 

сна и бодрствования, 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов 

высокой интенсивности на различные анализаторы; 

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в 

сторону лица педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в различных ситуациях 

(гигиенические процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 

9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к 

переменам в окружающей среде; 

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое 

воздействие со стороны родителей (законных представителей), педагогического 

работника; 

11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении 

комфорта и дискомфорта, 

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

13) формирование потребности в контакте с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 
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2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период направлена на: 

1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя 

руками, использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации, в том числе 

при приеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением 

информировать педагогического работника о чувстве голода и насыщении, нежелании 

принимать пищу; 

2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукой 

кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкой 

текстуры; 

3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического 

работника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи 

педагогического работника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 

предметам среды и происходящему вокруг; 

5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство 

ощупывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью 

зрения (при снижении); 

6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление 

близкого педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

7) формирование дифференцированных способов информирования педагогического 

работника при возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе при 

возникновении желания до или при появлении неприятных ощущений после акта 

дефекации и (или) мочеиспускания; 

8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми 

совместных действий; 

9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником в 

процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

10) формирование умения реагировать на свое имя; 

11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-

разделенной деятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", 

предметно-игрового взаимодействия); 

12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять 

элементарные действия в процессе выполнения режимных моментов; 

13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и 

познавательной активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

14) формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного 

и тактильного взаимодействия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, в том числе указательного жеста рукой. 

2.2.3 Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ССД в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим 

работником в процессе эмоционального общения, осуществления режимных 
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моментов, бытовых и игровых ситуаций и совместных предметно-игровых 

действий; 

2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать 

черпающее движение, подносить ее ко рту, снимать пищу губами, 

пережевывать мягкие продукты; 

3) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, 

пить из нее, делать глоток; 

4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев 

при выполнении действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 

5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о 

своем желании изменением поведения, социальным жестом, слогом или 

облегченным словом; 

6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания 

действиям педагогического работника с предметами; 

7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с 

предметами по подражанию; 

8) формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и 

огорчаться запрету; 

9) формирование понимания значения социального жеста, показанного 

педагогическим работником в устно-жестовой форме; 

10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию 

педагогического работника и согласовывать свои действия с его действиями; 

11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя 

рукой как предпосылка осознания себя; 

12) формирование социального поведения при выполнении режимных 

моментов: помощь в выполнении действий и поддержание проявлений 

самостоятельности; 

13) формирование умения демонстрировать свое отношение к 

происходящему изменением поведения, мимикой, интонацией и 

социальными жестами; 

14) обучение согласованию эмоционального состояния с 

эмоциональным состоянием педагогического работника, отражение его за 

счет изменения поведения и мимики, выражение привязанности и любви 

социальными способами; 

15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником 

и информирования о своих желаниях социальными способами; 

16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в 

ситуации, организованной педагогическим работником (внимание, 

направленное на другого ребенка, положительное эмоциональное отношение 

к нему, инициативные действия положительного характера, направленные на 

другого ребенка); 

17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, 

полученных с различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и 

кончиков пальцев; 
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18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического 

работника за счет осуществления исследовательских движений рук, в том 

числе умение находить определённую часть тела и (или) лица на себе, 

близком, игрушке; 

19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении 

ожидаемого результата, похвале со стороны педагогического работника. 

 
2.2.3 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период направлена на: 

1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и 

другими детьми; 

2) развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества с 

педагогическим работником; 

3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных 

столовых приборов (вилкой, ложкой); 

5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, 

сбоку); 

6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой 

посуду (при наличии двигательных возможностей); 

7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) 

мочеиспускания; 

9) развитие навыков одевания - раздевания; 

10) формирование навыков опрятности; 

11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, 

гостях; 

13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих 

действий с действиями партнёра; 

14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного 

и активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического 

работника; 

15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии 

и эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 

16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 

действиями педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и 

показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве 

фланелеграфа, прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций; 

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в 

доступной коммуникативной форме; 

19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и 

интересов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

педагогического работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, 

брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 
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21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

2.3 Образовательная область "Физическое развитие"  
Работа в данной области направлена на укрепление здоровья и поддержание 

потребности в двигательной активности, развитие у обучающихся сохранных 

двигательных возможностей, формирование новых моторных актов, социальной 

направленности движений, социальных действий с предметами, а также социально-

обусловленных жестов. 

2.3.1 Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 

2) формирование потребности в двигательной активности; 

3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе 

положении на животе; 

4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на 

предплечья; 

5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в 

пространстве; 

6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного 

аппарата при кормлении; 

8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания 

близкого пространства и предметов; 

9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней 

рук и пальцев. 

2.3.2 Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий.  
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период направлена на: 

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на 

руках у педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя 

на коленях с поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль 

положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, 

при игре с игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогического 

работника, с опорой корпуса на его плечо; 

5) 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); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, 

увеличение зрительного или перцептивного контроля; 

7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение 
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ползанием (развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), 

умением сидеть; 

9) 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; 

10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на 

ножки, отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

2.3.3. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при 

изменении положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и 

игровых действий; 

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: 

изменения направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

4) формирование навыка использования физических и двигательных возможностей 

для влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том числе в ходе 

продуктивной и игровой деятельности; 

5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных 

ритмичных движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с 

движениями педагогического работника и музыкальным ритмом; 

6) 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; 

7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для 

ориентировки в пространстве во время передвижения. 

37.2.4. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, 

потребности в разных видах двигательной деятельности; 

3) 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"). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и 

положение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся 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); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 
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7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, 

координации движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

10) 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; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении 

направления и скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с 

мячом разного размера в соответствии с созданной педагогическим работником 

ситуацией: бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от 

себя ногой или руками (сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: 

разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, 

складывать предметы, производить изменения. 

2.4 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. 

2.4.1 Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование поискового поведения и психологических ответов при 

установлении контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 

поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия 

(накопление опыта ощущений); 

3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, 

длительное прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, 

рассматривание или изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) и новыми педагогическими работниками, 

продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов; 

5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место 

возникновения тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на 

определенную зону тела; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением 

взгляда в место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям 

ребенка); 

8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому 

голосу педагогического работника с постепенным удалением источника от уха; 
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9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения 

ребенком звука из висящей над ним игрушки; 

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 

11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной 

активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических ответов 

реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой 

с целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку 

педагогического работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы 

осязания; 

15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее 

воздействие; 

16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов 

при возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных 

сенсорных стимулов. 

37.3.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ССД в данный период направлена на: 

1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся 

рядом и на удалении от него; 

2) 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, 

пупупупуу, ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от источника 

звука; 

3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и 

определять на слух его направление при расположении справа - слева - сзади - спереди; 

4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 

социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные 

анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 

ощущениями; 

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение 

тембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого 

звучания голоса до шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды 

достаточной громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами 

(манипулятивных, специфических и орудийных), осуществляемых под контролем 

зрительным или тактильных и (или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с 

двумя близко расположенными игрушками; 

10) 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; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные 

захваты в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный); 

12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров 

предметов; 
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13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 

предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с 

дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

15) формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей), 

педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии 

выраженных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале; 

16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из 

поля восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации; 

18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или 

социального действия с предметом после его выполнения в совместной с педагогическим 

работником деятельности, то есть развитие имитации. 

2.4.2 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

2) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при 

выполнении игровых действий и предметной деятельности; 

4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

5) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при 

выраженных нарушениях слуха - из 2-3); 

6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 

7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей), 

педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по имени 

(для обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без 

них); 

9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 

результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, 

подводить итог и давать оценку результату; 

11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, 

закрывание; 

12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания 

их смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения 

реализовывать их по памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих между 

предметами; 

14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах 

предмета, за счет переработки тактильной информации; 

15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их 

свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, 

осознание разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

17) формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и 

кубики); 
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18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 

практических проб и ориентировки на образ предмета; 

19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных 

действий; 

20) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 

пространстве; 

21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 

ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и 

свойствам материала); 

22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног 

(ковер в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом 

помещении); 

23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они 

издают при действии с ними (знакомые предметы обихода); 

24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 

помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве 

(запах столовой, медкабинета); 

26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 

(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо 

знакомые предметы в контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного 

зрения). 

2.4.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения 

в группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и их 

отраженному повторению путем подражания; 

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 

8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - 

по длине, ширине, высоте, величине; 

10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 

11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

"одинаково"; 

13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных 

видах деятельности; 
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15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение 

помещений доступным коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 

способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

17) учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", расположению 

игрушек и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, 

вверху-внизу, впереди-позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 

19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 

пространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", а затем 

исходя из положения другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 

25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, 

выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при 

затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 

частей (при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 

28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, 

сегодня, завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

2.5. Образовательная область "Речевое развитие"  

Образовательная область 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. 

2.5.1 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на них 

пищи; 

4) формирование невербальных средств общения; 

5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-

вибрационной основе; 

6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 

дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником; 

7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, 

изменениям интонации и силы голоса. 
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2.5.2 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период направлена на: 

1) привлечение внимания к партнеру по общению; 

2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником, при выполнении 

гимнастики и действий с игрушками; 

3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа и 

пассивной артикуляционной гимнастики; 

4) формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

6) формирование умения различать интонации педагогических работников, 

подкрепляя это соответствующей мимикой, звуком; 

7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или 

изменения поведения по речевому или тактильному обращению педагогического 

работника; 

8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических 

работников с помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять знакомые и 

новые речевые звуки, слоги; 

10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых 

эмоциально-подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в 

хорошо известной игровой ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 

разговаривающего с ребенком педагогического работника; 

13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

2.5.3 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных 

жестов и мимических проявлений; 

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 

педагогического работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 

6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

7) стимулирование элементарных речевых реакций; 

8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, 

барельефом); 

10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях 

доступными способами коммуникации; 

11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых 

инструкций; 
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12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и 

игровых средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами; 

14) поддержка желания речевого общения; 

15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

17) для обучающихся 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); 

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать 

верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать 

рот; 

20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, 

умения звать педагогического работника и общаться с ним голосом разной силы. 

2.5.4 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

2) развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

3) стимулирование потребности использовать при общении со педагогическим 

работником или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые 

высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 

5) 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; 

6) формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и а___, ту и 

тутуту. 

8) различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 

музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 

9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, 

произносимые тихо и громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, бубен; игра 

с игрушками с произнесением слогосочетаний; 

10) различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, 

словосочетаний и фраз; 

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким и низким 

голосом); 

12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания 

типа: ПАпа, паПА, паПАпа); 

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

15) определение на слух направления звука, источник которого расположен справа - 

слева - сзади - спереди, и узнавание источника звука; 



38 
 

16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и 

словосочетаний; 

17) 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; 

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, 

и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз 

с повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, 

содержащей его письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по 

их речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

22) 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?); 

23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бумаги: 

верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 

24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и нога, 

левая рука и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

25) обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду 

наверх, я иду вниз; 

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 

сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, 

формы, величины, материала, назначения и других признаков в доступной 

коммуникативной форме. 

2.6 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 обучающихся 

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. 

2.6.1 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 
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1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, 

пению близкого педагогического работника; 

2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих 

обучающихся на тактильно-вибрационной основе); 

3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой 

мелодии с помощью двигательно-голосовой активности; 

4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, 

сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

2.6.2 Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ССД в данный период направлена на: 

1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 

инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной 

громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой; 

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, 

музыкальным ритмом; 

4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на 

звучание знакомых игрушек, потешек, песенок; 

5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука (быстро 

или медленно, тихо или громко), их связи с эмоциональным состоянием и поведением 

педагогического работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание 

в соответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни; 

8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с 

изменением темпа и ритма. 

2.6.3 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие" в период формирования предметной деятельности, позволяет структурировать 

ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, 

конструирование. 

В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ССД предполагает следующие направления 

работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки, 

накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная, 

маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

8) формирование умения информировать педагогического работника о своем 

предпочтении определенного музыкального произведения или игрушки; 

9) развитие слухового восприятия; 

10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 
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11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных 

возможностей. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ССД в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 

2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину 

предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

3) знакомство со свойствами пластилина; 

4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соединение или 

разъединение, раскатывание; 

5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 

В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ССД в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в виде 

аппликации; 

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка 

безопасной работы с ними; 

4) обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение или разъединение); 

5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника при 

выполнении аппликации; 

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ССД  предполагает следующие направления работы: 

1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, цвет 

предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их расположения, 

взаимосвязи между собой; 

2) формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его с 

реальным объектом; 

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при 

рисовании; 

5) формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий, 

черкания; 

6) формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 

7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или внизу, сбоку. 

В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ССД в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, 

способом соединения деталей; 

2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей 

конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы 

доступным коммуникативным способом; 

3) формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 
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4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по 

подражанию действиям педагогического работника; 

5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 

2.6.4 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие" в период формирования предметной деятельности, также позволяет 

структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, 

рисование, конструирование. 

В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ССД предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных 

произведений разного характера; 

3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, 

бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки) и способом 

игры на них; 

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника при 

звучании знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах разных 

музыкальных ритмов; 

10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной 

коммуникативной инструкции; 

11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ССД в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) знакомство с основными приемами лепки; 

2) формирование представления о предметной лепке; 

3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному 

их выполнению в соответствии с заданной целью; 

6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям педагогического работника; 

7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ССД в данный период предполагает следующие направления 

работы: 
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1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 

2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на 

плоскость согласно образцу; 

5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогического 

работника; 

6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ССД предполагает следующие направления работы: 

1) развитие графических навыков; 

2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку; 

4) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за 

рамки рельефного контура; 

5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям педагогического работника; 

6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

7) формирование умения рисовать по образцу; 

8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

педагогического работника; 

9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других обучающихся 

при выполнении коллективной работы; 

В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ССД в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, над 

или под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

2.7. Взаимодействие педагогических  

2.7.1 Взаимодействие педагогических работников с детьми  

Исходя из структуры интеллектуальных нарушений воспитанников, на основе 

содержания ФАОП, в соответствии с ФГОС ДО, по данным мониторинга в начале 

учебного года разработано индивидуальное планирование на каждого ребенка. 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: 

создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно-личностных 

качеств. 

Задачи: 

Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута. 
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- Формировать способы усвоения ребенком с ССД социального опыта, 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. 

- Развивать компенсаторные механизмы становления проблемного ребенка. 

- Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения 

и личности в целом. 

Направления работы учителя-дефектолога: 

- диагностическая работа обеспечивает определение уровня интеллектуального 

развития и возможностей детей с ССД, зачисленных направленности и индивидуальные 

особенности психофизического развития;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекционную помощь в 

освоении предметно практической деятельности и формированию коммуникативных, 

регуляторных и познавательных навыков. 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность  по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ССД их родителям, педагогическим работникам. 

Содержание работы учителя-дефектолога: 

- Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы. 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ТМНР (ССД), 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

- Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи с ССД, с учетом особенностей психофизического индивидуальных возможностей 

детей. 

- Возможность освоения детьми с ССД Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

- Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

- Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и 

психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

Коррекционная работа распределена по этапам обучения, в которых учитываются 

особенности развития детей со сложной структурой дефекта их возможность к обучению 

и воспитанию. Сроки прохождения каждого этапа определяются индивидуально для 

каждого конкретного ребенка, исходя из его возможностей. 

Необходимо учитывать, что вопрос об обучении ребенка по тому или иному этапу 

обучения решается в зависимости не от возраста, а от уровня его развития. Перевод на 

следующий этап обучения производится лишь после усвоения ими предыдущего этапа. 

Определенная часть детей может освоить программу двух, а может  быть даже одного 

этапа. 

Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности  

Основной формой работы является игровая деятельность. Все коррекционно- 

развивающие занятия носят игровой характер и насыщенны разнообразными играми и 

игровыми упражнениями. 

Индивидуальные занятия направлены на познавательной и эмоционально-волевой 

сферы. Последовательность устранения выявленных дефектов индивидуально, в 

соответствии с психофизическими особенностями и фиксируется в ИОМ ребенка. 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется исходя из особенностей 

ребенка. 

2.7.2 Взаимодействие учителя-дефектолога и специалистов ДОУ 

В планировании и реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми со 

сложной структурой дефекта Достижение положительного результат работы учителя-



44 
 

дефектолога предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 

специалистов детского сада: учителя- логопеда, воспитателей, инструктора по физической 

культуре, руководителя, педагога-психолога. 

Комплексный подход дает возможность выстроить систему целенаправленных и 

специфических действий всех специалистов образовательной системы. Вокруг ребенка с 

ССД совместными действиями специалистов создается единое коррекционное 

пространство. 

2.7.3. Взаимодействие с родителями 

Консультативно-просветительская и профилактическая работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ТМНР и 

их семей по разъяснению особенностей образовательного, коррекционно-

развивающего процессов для данной категории детей, со всеми участниками 

коррекционно-образовательного процесса — родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками и по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Задачи 

1) профилактика вторичных, третичных нарушений в развитии ребенка; 

2) профилактика перегрузок детей; 

3) повышение профессиональной компетентности; 

4) оказание профессиональной помощи родителям в вопросах 

воспитания, в решении возникающих проблем; 

5) выбор стратегии семейных взаимоотношений с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, структуры нарушения его развития; 

6) подготовка и включение педагогов и родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач, реализацию индивидуальных 

комплексных программ коррекции и развития. 

Учителем-дефектологом используются следующие организационные 

формы работы: 

-  систематические выступления на родительских собраниях, 

педагогических советах, методических объединениях; 

-  анкетирование родителей; 

-  индивидуальное консультирование родителей по обращениям; 

-  консультирование родителей по итогам обследования; 

-  обучающее консультирование (разъяснение этапов коррекционной 

программы, демонстрация приемов коррекционной работы, демонстрация 

коррекционно- развивающих заданий, игр и упражнений); 

-  этапное консультирование родителей (корректировка программ 

развития и коррекции, сбор дополнительных сведений о детях, получение 

«обратной связи»). 

Сотрудничество с родителями 

Проведение индивидуальных бесед с родителями. Мониторинг 

педагогической компетентности родителей.        Проведение анкетирования 

для ознакомления с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

 Проведение анкетирования для определения уровня педагогической 

грамотности родителей по основным направлениям коррекционной работы . 
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Индивидуальные беседы с родителями по результатам комплексного 

дефектологического обследования детей. 

План взаимодействия с родителями группы с ССД 

Сентябрь 
1 неделя 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Проведение 

индивидуальных 

бесед с родителями. 

Мониторинг 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Проведение 

анкетирования для 

ознакомления с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребенка. 

Проведение 

анкетирования для 

определения уровня 

педагогической 

грамотности 

родителей по 

основным 

направлениям 

коррекционной 

работы. 

Консультация для 

родителей 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков» 

Октябрь    

Консультация для 

родителей 

«Особенности 

психоречевого 

развития детей 5-6 

года жизни с 

ТМНР» 

Ознакомление 

родителей с 

индивидуальным 

планом-программой 

коррекционной 

работы. 

Методические 

рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

домашних заданий. 

Индивидуальные 

беседы. 

Ноябрь    

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

результатам 

комплексного 

дефектологического 

обследования детей. 

Тематическая 

консультация 

«Развитие мелкой 

моторики» 

Индивидуальные 

беседы 

Консультация 

«Значимость 

развития мелкой 

моторики у детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью» 

Декабрь    

Методические 

рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

домашних заданий. 

Индивидуальные 

беседы 

Консультация 

«Обучение навыкам 

самообслуживания» 

Развитие 

физического 

развития 

«Ежедневные 

занятия ЛФК» 

Январь    

  Индивидуальные 

беседы 

Консультация 

«Обучение навыкам 

самообслуживания» 

Февраль    

Развитие 

физического 

развития 

«Ежедневные 

занятия ЛФК» 

Консультация 

«Обучение навыкам 

самообслуживания» 

Методические 

рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

домашних заданий. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы «Как 

предотвратить 

перевозбуждение 

ребенка» 

Март    

Индивидуальные Консультация Играем вместе: Консультация 
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беседы с 

родителями 

«Развитие 

гигиенических 

навыков. Массаж 

языка» 

«Формирование 

ориентировки в 

собственном теле и 

пространстве» 

«Развитие 

гигиенических 

навыков». 

Апрель    

Индивидуальные 

беседы. «Развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

учитывая возраст и 

особенность 

ребенка» 

Играем вместе: 

«Формирование 

ориентировки в 

собственном теле и 

пространстве» 

Индивидуальные 

беседы. «Развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

учитывая возраст и 

особенность 

ребенка» 

Массаж языка 

Май    

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Развитие 

физического 

развития 

«Ежедневные 

занятия ЛФК» 

Познакомить 

родителей с играми 

для развития 

моторики рук 

Консультация 

«Развитие 

гигиенических 

навыков». 

Июнь, июль    

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Консультация 

«Знакомство 

ребенка с 

окружающим 

миром на прогулке» 

Консультация 

«Знакомство 

ребенка с 

окружающим 

миром на прогулке» 

Консультация 

«Знакомство 

ребенка с 

окружающим 

миром на прогулке» 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ССД строится на следующих 

принципах: 

 семья ребенка с ССД рассматривается как реабилитационная структура, изначально 

обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий 

для развития и воспитания ребенка; 

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

 семья ребенка с ССД позиционируется как микросоциальная среда, в которой 
ребенок не только живет, но в которой формируются его представления о себе и 

мире, нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных 

связей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся с ССД направлено на решение следующих 

задач: 

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников на 

совместную работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ССДР, 

нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка; 

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ССД посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Направления работы с семьями дошкольников с ССД осуществляется в следующих 

направлениях: 
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- образовательно-просветительская работа, 

- психологическое консультирование  

- диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая коррекция, 

психологическая помощь. 

Образовательно-просветительская работа. 

В работе данного направления участвуют все специалисты Организации, которые в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы 

для родителей (законных представителей) обучающихся. Главная цель: сформировать у 

родителей (законных представителей) и других близких лиц представления об 

особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ССД, возрастных параметрах, 

к которым нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-

личностное, когнитивное). Способствуют установлению позитивного контакта с 

родителям (законным представителям) описание особенностей педагогических 

технологий, раскрытие и демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые 

необходимо использовать в процессе воспитания ребенка дома. Необходимо также 

обратить внимание родителей (законных представителей) на принципы и приемы 

воспитания ребенка с ССД в семье, обучить родителей (законных представителей) 

конструктивному с ним взаимодействию. 

Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников Организации с 

семьями дошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к их непосредственному включению в 

его коррекционно-развивающий процесс. 

В процессе взаимодействия сотрудникам Организации следует учитывать факт того, 

что родители (законные представители) обучающихся с ССД испытывают значительные 

трудности как психологического (межличностного и внутриличностного), так и 

педагогического (информационно-образовательного) характера. Многие традиционные 

воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или 

же не воспринимаются. Психологическая травматизация родителей (законных 

представителей), длительное нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной 

степени осложняют взаимодействие между семьями обучающихся и педагогическими 

работниками. Сотрудникам Организации в процессе взаимодействия с родителям 

(законным представителям) следует тактично, в деликатной форме раскрывать 

особенности нарушений развития ребенка, не требовать мгновенного принятия их 

рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей с использованием средств 

рационального убеждения. 

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и 

оказание психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных 

с принятием и ценностным отношением к ребенку с ССД; снятие напряженности и 

психологической травматизации, возникшей у родителей (законных представителей) в 

связи с рождением в семье ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в 

отношениях между членами семьи, обостренных тяжестью состояния ребенка; 

формирование согласованности между членами семьи в использовании воспитательных 

приемов; коррекцию позиций родителей (законных представителей) гиперболизирующих 

или отрицающих наличие проблем у ребенка. 

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, 

когда каждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может 

представить свою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики 

внутрисемейных взаимоотношений осуществляется в процессе консультирования. Она 

направлена на выявление причин, как препятствующих, так и способствующих 

адекватному развитию ребенка с ТМНР. 
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Педагогическая коррекция. Важно не только проконсультировать родителей 

(законных представителей) ребенка, но и показать на практике как его нужно развивать, 

формировать предметно-практическую деятельность и представления об окружающем 

мире, организовывать игру. Осуществляя взаимодействие с родителям (законным 

представителям) в данном направлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи: 

практическое обучение родителей (законных представителей) способам 

коррекционного ухода, приемам и методам воспитания ребенка ТМНР с учетом 

выявленных нарушений и с целью создания специальных условий его развития дома; 

формирование у родителей (законных представителей) представлений о 

специфических и возрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их 

собственного ребенка. 

С этой целью родителям (законным представителям) предлагается участие в разных 

формах организации коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с 

ребенком "педагогический работник - ребенок - родители (законные представители)", 

участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими 

диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях. 

Организуя коррекционно-развивающие занятия "специалист - ребенок - родитель", 

учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей (законных представителей) 

способам, приемам и методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как 

нужно правильно общаться с ребенком, используя метод эмоционально-смыслового 

комментария, описывая и планируя все действия ребенка родители (законные 

представители) должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с ребенком, 

обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать происходящее и 

планировать совместно будущее). 

Учитель-дефектолог рассказывает родителям (законным представителям), 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 (законных представителей) 

психолого-педагогической компетентности по вопросам воспитания и развития ребенка с 

ТМНР. 

Психологическая помощь. Основная цель психологической помощи - поддержать 

семью ребенка с ССД, оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий 

психоэмоционального стресса. Задачи работы педагога-психолога в данном направлении 

включают: 

повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление 

состояния "горя", "безвыходности", "безысходности", "тупиковой ситуации"; 

обновление мироощущения, самоценности "Я", понимания собственной роли в 

воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие 

ситуации такой, какая она есть; 

определение конкретных задач перед родителем на период "здесь и теперь" (так как 

на начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив). 

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает 

психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется 

также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у 

него проблем. Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания 

психологической помощи родителям (законным представителям). 
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Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь". 

Психотерапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрести 

уверенность в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную "потерянность" в 

связи с проблемами ребенка, а самое главное - быть четко ориентированными на 

выполнение рекомендаций специалистов. 

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог может 

проводить групповые психотерапевтические тренинги с родителям (законным 

представителям), повышая у них самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и 

любви к нему. 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ССД 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала 

обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ССД, возможно и происходит в 

специально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность психического 

развития зависит от своевременности и регулярности оказания коррекционно-

педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 

нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, 

так и специфических образовательных потребностей у обучающихся с ССД требуют 

создания специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 

достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так 

и специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 

ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть 

представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается в 

индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром для 

определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной 

области являются актуальные психологические достижения и "зона ближайшего 

развития" ребенка с ССД во всех линиях психического развития (физической, социально-

коммуникативной, познавательной, речевой), которые были зафиксированы в ходе 

последнего контрольного психолого-педагогического обследования. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы 

необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в 

развитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент 

проведения первичного психолого-педагогического обследования и "зону его ближайшего 

развития"; изучить социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер 

психического развития обучающихся с ССД, наполнение содержательной части ИПКР по 

степени сложности и объему предлагаемого материала определяется на основе принципа 

"от простого к сложному". В ИПКР допускается корректировка и видоизменение ее 

содержания, необходимость которых возникает в процессе работы, предусматривается 

возможность включения дополнительного материала или наоборот сокращения какого-

либо содержания. При этом изменение содержания программы является определенным 

отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ССД принимают участие все 

специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная группа) 

при непосредственном участии родителей (законных представителей). 

2.8.1. Содержание ИПКР 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 

потребностей ребенка с ССД включает: 
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сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и 

психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (законных 

представителей), анализа рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии 

медицинской организации; 

углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения 

актуального уровня психического развития, структуры нарушений психического развития, 

потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных особенностей поведения и 

личностных характеристик на момент поступления в Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной 

группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) осуществляется 

наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным 

особым образовательным потребностям ребенка: 

определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных областей; 

основные направления и содержание коррекционной работы с учетом структуры дефекта, 

а также наиболее эффективные методы и приемы обучения, способствующие успешному 

овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в определении направлений, методов и 

приемов коррекционно-педагогической работы специалисту может оказать современная 

методическая литература и учебные пособия, где подробно изложено содержание 

коррекционной работы с детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие 

нарушения; 

результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР 

используются для определения мер и условий, необходимых для реализации потребности 

в уходе и присмотре (кормлении, одевании или раздевании, совершении гигиенических 

процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды; 

определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные 

средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых для реализации 

содержания ИПКР. 

определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, степень 

участия родителей (законных представителей) в реализации содержания ИПКР на данном 

этапе его развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В зависимости от результатов 

анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования 

ребенка с ССД ППк устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 

месяцев, но не может превышать одного года. 

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по результатам 

которого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты 

программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 

реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-педагогического 

обследования ребенка с ССДР, мнения родителей (законных представителей) и 

специалистов, реализующих образовательный процесс, принимает решение о 

корректировке содержания ИПКР или прекращении ее действия. Важно, чтобы в процессе 

оценки эффективности реализации ИПКР было уделено место анализу качества и полноты 

созданных для данного ребенка специальных образовательных условий для его 

полноценного включения в образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

психологическими особенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии 

ребенка и социализации является основанием для разработки нового содержания ИПКР. 

В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ССД 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. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ССД осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота 

коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и 

динамикой усвоения нового материала. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются 

ребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и 

специальные методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины 

нарушений психического развития и поведения, специфических образовательных 

потребностей ребенка. 
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3 Организационный раздел Программы 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ССД 

Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осуществляется для 

достижения поставленных образовательных целей и решения намеченных коррекционно-

развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса в 

образовательной организации. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 

последовательного психического развития и социализации обучающихся с ТМНР 

является правильно организованная диагностика психического развития ребенка, 

результаты которой определяют содержание, форму предоставления, методы и приемы 

его обучения на текущем возрастном этапе. 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития обучающихся 

следует проводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные данные 

об эффективности образовательной деятельности и определить содержание обучения 

ребенка на следующем возрастном этапе. 

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: 

привычное для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого 

человека, его непосредственное участие, установление эмоционального контакта. 

4.2. Педагогические условия при реализации образовательной деятельности с 

обучающимися с ССД 

 выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем 

его психического развития; 

 разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 

 организация предметно-развивающей среды и содержательного общения 
педагогических работников с детьми с учетом целей и задач развивающего обучения и 

коррекционно-педагогического воздействия; 

 создание развивающих условий окружающей среды как в процессе обучения, так и 
при самостоятельной деятельности обучающихся. 

 



53 
 

4.3  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Основные методические пособия в работе с детьми с ССД. 

№ 

п/п 

Автор Название Входные данные 

                СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Баряева Л.Б., 

Вечканова И. Г., 

Загребаева Е. В., 

Зарин А. П. 

В мире сказки. 

Театрализованные 

игры-занятия с детьми 

с проблемами в 

интеллектуальном 

развитии. 

С.-Пб.: Изд-во РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2000 г 

2 Борисенко М. Г., 

Лукина Н. А. 

Мне купили игрушку 

(универсальные 

обучающие игрушки). 

С.-Пб.: Паритет, 2004 г 
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3 Губанова Н.В. Развитие игровой 

деятельности (2-7). 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

4 М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры. 

Пособие для 

практических 

работников 

дошкольных 

учреждений. 

М.: АРКТИ, 2000 г 

5 Солнцева Л.И., 

Подколозина Е.Н 

Воспитание и 

обучение слепого 

дошкольника. 

М.: ИПТК «Логос ВОС» 

2005 г 

6 Авдеева И. С., 

Борисенко М. Г., 

Лукина Н.А 

Помоги мне сделать 

самому (развитие 

навыков 

самообслуживания). 

С.-Пб.: Паритет, 2005 г. 

7 Солнцева Л.И., 

Подколозина Е.Н. 

Воспитание и 

обучение слепого 

дошкольника. 

М.: ИПТК «Логос ВОС» 

2005 г. 

8 Теплюк С.Н Занятия на прогулке с 

малышами: пособие 

для педагогов 

дошкольных 

учреждений. Для 

работы с детьми 2-4 

лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008 г 

                                   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Алибаева Ф.И., 

Баряева Л. Б., 

Белякова Ю.Ю., 

Вечканова И.Г. и 

др 

Театрализованные 

игры в коррекционно-

развивающей работе с 

дошкольниками 

С.-Пб.: КАРО, 2009 г 

2 Баряева Л. Б. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

проблемами в 

развитии 

С.-Пб.: СОЮЗ, 2002 г. 

3 Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина 

О.П. 

Игры - занятия с 

природным и 

рукотворным 

материалом. 

С.-ПБ.: НОУ «СОЮЗ», 

2005 г 
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4 Борисенко М. Г., 

Лукина Н.А 

Смотрим. Видим. 

Запоминаем (Развитие 

зрительного 

восприятия, внимания 

и памяти). 

С.-Пб.: Паритет, 2004 г. 

5 Борисенко М. Г., 

Датешидзе Т. А., 

Лукина Н.А. 

Учимся слушать и 

слышать. 

С.-Пб.: Паритет, 2004 г. 

6 Браткова М.В., 

Закрепина А.В., 

Пронина Л.В. 

Коррекционное 

обучение и развитие 

детей раннего 

возраста в играх со 

взрослым 

Парадигма 

7 Венгер Л.А. Дидактические игры и 

упражнения по 

сенсорному 

воспитанию 

дошкольников. 

М.: Просвещение, 1973 г 

8  Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду (2-7). 

Изд дом «Цветной мир», 

2015 г. 

                                             РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 Баряева Л.Б., 

Лопатина Л.В. 

Учим детей общаться. 

Формирование 

коммуникативных 

умений у младших 

дошкольников с I 

уровнем речевого 

развития 

С.-Пб.: ЦДК проф. ЛБ 

Баряевой, 2011 г. 

2 Баряева Л.Б., 

Волосовец Т.В., 

Гаврилушкина 

О.П., Голубева 

Адаптированная 

примерная основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

С.-Пб.: 2014 г. 

3 Королева И. В. Развитие слуха и речи 

у глухих детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

после кохлеарной 

имплантации: 

Учебное пособие. 

С.-Пб.: Санкт-

Петербургский НИИ 

уха, горла, носа и речи, 

2008 г 

4 Белая А.Е., 

Мирясова В. И. 

Пальчиковые игры 

для развития речи 

М.: ООО «Фирма 

«Издательство 



56 
 

дошкольников: 

Пособие для 

родителей и 

педагогов. 

АСТ»,1999 г 

5 Борисенко М. Г., 

Лукина Н. А. 

Наши пальчики 

играют 

С.-Пб.: Паритет, 2005 г. 

6 Слюсарь К.Н. Логоритмические 

занятия с детьми 3-5 

лет. 

М.: Гном и Д, 2007 г 

                 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши. 

Игровые занятия с 

детьми 1-3 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

2 Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1-3 

года). 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 г 

3 Еремина А.А. Под 

ред. Волосовец 

Т.В., Кутеповой 

Е.Н. 

Коррекционно-

педагогическая работа 

с детьми со сложной 

структурой дефекта: 

Программа 

формирования 

продуктивных видов 

деятельности у детей в 

условиях 

интегративного 

обучения. 

М.: РУДН, 2007 г. 

                                     ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Мастюкова Е.М. Физическое 

воспитание детей с 

церебральным 

параличом. 

М.: Просвещение, 1991 

г. 

2 Рыбак М.В. Занятия в бассейне с 

дошкольниками. 

М.: ТЦ Сфера, 2012 г 
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